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1. Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Клинцовской кадетской школы с углублённым 

изучением предметов универсального профиля разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО) определяет цель, задачи, ожидаемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования. 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения для 10- 

11 классов отражает требования ФГОС СОО и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает: 

- программы учебных предметов; 

- программу воспитания учащихся; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Организационный раздел включает: 

- учебные планы; 

- календарный годовой график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы СОО. 
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

В соответствии со статьями 12, 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательная программа самостоятельно 

разрабатывается и утверждается учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, и относится к его компетенции. 

Основная образовательная программа Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Клинцовской кадетской школы с углублённым изучением 

предметов универсального профиля - это документ, определяющий стратегию и практику 

работы образовательного учреждения. 

Основной целью деятельности образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам универсального профиля. 

Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам универсального профиля, дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Специфика образовательного учреждения - в создании условий для получения 

учащимися качественного образования и углубленного изучения по ряду предметов 

(математика, обществознание). 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

- становление и развитие личности учащегося 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 учащихся; 

- 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 учащимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

второго поколения 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 учащихся, 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 
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программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие учащихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательного учреждения, 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, учащихся, их родителей 

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

с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у учащихся 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 учащихся. Ведущее место у учащихся 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 
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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 учащихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

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

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

других людей. 

Переход учащегося 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 учащихся и их 

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

образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

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

в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

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

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 
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среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия учащихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

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

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательного учреждения 

 

2.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

2.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 
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Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 учащихся 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 учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

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

и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

 
Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 
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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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 
 

2.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

2.2.2.1. 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. 
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2.2.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

2.2.2.3. 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. 

 

2.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

уровень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех учащихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных учащихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в 

материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и 

выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся. 
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Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

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

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

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

в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

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

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

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

должна быть предоставлена каждому учащемуся. 

 
 

Предмет 

Предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Русский язык 

(базовый уровень) 

- 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; 

- 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; 



12  

 - создавать  устные и  письменные 

высказывания,   монологические и 

диалогические  тексты  определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности         (описание, 

повествование,     рассуждение) и 

определенных    жанров    (тезисы, 

конспекты,  выступления,    лекции, 

отчеты, сообщения,    аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 

элементах; 

- подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты 

разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

- сознательно использовать 

изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

- использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое,  ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

- 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 

- комментировать авторские 

высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

- использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

- иметь представление об 

историческом развитии русского языка 

и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической 

речи; 

- дифференцировать главную и 

второстепенную  информацию, 

известную и  неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

- сохранять стилевое единство при 

создании текста заданного 

функционального стиля; 

- владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять 

их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и 

делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого 

поведения в разговорной речи, а также 

в учебно-научной и официально- 

деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические 

и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

- использовать основные нормативные 

словари и справочники для 

расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых 

средств; 
- оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной 
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 словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с 
точки зрения соответствия языковым 
нормам 

литературы). 

Литература 

(базовый уровень) 

- демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

- в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор 

художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение 

текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в 

итоге   раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов 

художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное 

значение слов и фраз, используемых в 

художественном   произведении 

(включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их 

художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой  наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор 

определенных   композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных  частей текста 

способствует формированию его общей 

структуры и   обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина 
и концовки произведения, выбор между 

 давать историко-культурный 

комментарий к тексту произведения (в 
том числе и с использованием 
ресурсов музея, специализированной 
библиотеки, исторических документов 
и т.п.); 

 анализировать художественное 

произведение в сочетании воплощения 
в нем объективных законов 
литературного развития и 
субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

 анализировать художественное 

произведение во взаимосвязи 
литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, 
историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из 

интерпретаций эпического, 
драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм 
или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию 
иллюстраций к произведению), 
оценивая, как интерпретируется 
исходный текст. 

узнать: 

 о месте и значении русской 
литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей 
отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном 
подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном 
процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или 

характерных чертах литературных 
направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, 

значимые факты их творческой 
биографии, названия ключевых 
произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях 

литературы с историческим периодом, 
эпохой. 
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 счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

- осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие 

рецензии на  самостоятельно 

прочитанные    произведения, 

демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, 

понимание  принадлежности 

произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в 

сфере литературы и искусства, 

предлагать свои  собственные 

обоснованные  интерпретации 
литературных произведений 

 

Иностранный язык 

(английский) 

(базовый уровень) 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в 

ситуациях неофициального общения в 
рамках изученной тематики; 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в 

ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого 

человека; 

– проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 
Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на 

основе прочитанного/прослушанного 

текста. 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных стилей 
и жанров и отвечать на ряд 

 при помощи разнообразных 

языковых средств без подготовки 
инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, 
включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

 выражать и аргументировать 
личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и 
обмениваться информацией в пределах 
изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, 
уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 формулировать несложные 

связные высказывания   с 
использованием   основных 
коммуникативных         типов  речи 
(описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

 передавать основное содержание 
прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

 строить высказывание на основе 

изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание 

запрашиваемой информации из 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной  тематики, 

характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

Чтение 

 читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей и 
жанров, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных 

аутентичных текстах различных стилей 
и жанров главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты. 
Письмо 

 писать несложные связные 
тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) 

письмо, заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого 
языка; 

 письменно выражать свою точку 

зрения в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи», 
в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими 

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

 расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами 
пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 владеть 

слухопроизносительными навыками в 
рамках  тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико- 

уточняющих вопросов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на 

фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить  звуки 

английского языка четко, 

естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими 

навыками; 

– расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 
Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 
Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи 

модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have 

done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру 

have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

– употреблять в речи 

эмфатические конструкции типа It’s 

him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 

– употреблять в речи времена 

Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру 

to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру 

used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

– использовать широкий спектр 

союзов для выражения 

противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
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 интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной 

ситуации. 
Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в 

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

 распознавать и употреблять в 

речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов 
к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении 

отдельных слов на основе сходства с 
родным языком, по 
словообразовательным элементам и 
контексту; 

 распознавать и употреблять 

различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to 
begin with, however, as for me, finally, at 
last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного 

и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в 
соответствии с коммуникативной 
задачей; 

 употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный, 
разделительный  вопросы), 
отрицательные, побудительные (в 
утвердительной и отрицательной 
формах); 

 употреблять в речи 
распространенные   и 
нераспространенные  простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, 
that’s why, than, so, for, since, during, so 
that, unless; 

 употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные 

предложения реального (Conditional I – 
If I see Jim, I’ll invite him to our school 
party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would 
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 start learning French); 

 употреблять в речи предложения 

с конструкцией I wish (I wish I had my 
own room); 

 употреблять в речи предложения 

с конструкцией so/such (I was so busy 
that I forgot to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции 

с герундием: to love / hate doing 
something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции 

с инфинитивом: want to do, learn to 
speak; 

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

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

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в 

наиболее употребляемых временных 
формах: Present Simple, Present 
Continuous, Future Simple, Past Simple, 
Past Continuous, Present Perfect, Present 
Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи 

страдательный залог в формах наиболее 
используемых времен: Present Simple, 
Present Continuous, Past Simple, Present 
Perfect; 

 употреблять в речи различные 

грамматические средства для 
выражения будущего времени – to be 
going to, Present Continuous; Present 
Simple; 

 употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты (may, can/be 
able to, must/have to/should; need, shall, 
could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках 

сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе 
и во множественном числе, 
образованные по правилу, и 
исключения; 

 употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой 
артикль; 

 употреблять в речи личные, 
притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 употреблять  в  речи имена 

прилагательные в  положительной, 
сравнительной и   превосходной 
степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 
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  употреблять в речи наречия в 

положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, а также 
наречия, выражающие количество (many 

/ much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, 

выражающие направление движения, 
время и место действия. 

 

История 
(углубленный 
уровень) 

  рассматривать историю России 

как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса; 

 демонстрировать умение 

сравнивать и обобщать исторические 
события российской и мировой 
истории, выделять ее общие черты и 
национальные особенности и 
понимать роль России в мировом 
сообществе; 

 устанавливать аналогии и 

оценивать вклад разных стран в 
сокровищницу мировой культуры; 

 определять место и время 
создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой 

информации и использовать 
информацию Интернета, телевидения 
и других СМИ при изучении 
политической  деятельности 
современных руководителей России и 
ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные 

версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной 
истории; 

 понимать объективную и 

субъективную обусловленность 
оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и 
значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических 
событий, войн и революций; 

 использовать 

картографические источники для 
описания событий  и процессов 
новейшей отечественной истории и 
привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, 
графиков и др., заполнять контурную 
карту; 

 соотносить историческое 

время, исторические события, 
действия и поступки исторических 
личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать 

исторические события местного 
масштаба в контексте общероссийской 
и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную 

точку зрения по ключевым вопросам 

 знать      основныедаты и 

временные периоды всеобщей и 
отечественной истории из раздела 
дидактических единиц; 

 определять последовательность 

и длительность исторических событий, 
явлений, процессов; 

 характеризовать место, 
обстоятельства, участников, результаты 
важнейших исторических событий; 

 представлять культурное 
наследие России и других стран; 

 работать с историческими 
документами; 

 сравнивать  различные 
исторические документы, давать им 
общую характеристику; 

 критически анализировать 
информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный 
материал с историческими событиями, 
явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую 
(информационную) таблицу, график, 
диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный 
ряд как источник информации; 

 составлять описание 

исторических объектов и памятников на 
основе текста, иллюстраций, макетов, 
интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими 
таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической 
карты; 

 владеть основной современной 
терминологией исторической науки, 
предусмотренной программой; 

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

 оценивать роль личности в 
отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться  в 
дискуссионных вопросах российской 
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 истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и 

трактовках 

истории России Новейшего времени с 

опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических 
фактов, владение исторической 

терминологией; 

 приводить аргументы и 
примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания 
при анализе современной политики 
России; 

 владеть элементами проектной 
деятельности 

Информатика 

(базовый 

уровень) 

 кодировать и декодировать 

тексты по заданной кодовой таблице; 
строить неравномерные коды, 
допускающие однозначное 
декодирование сообщений, используя 
условие Фано; понимать задачи 
построения кода, обеспечивающего по 
возможности меньшую среднюю длину 
сообщения при известной частоте 
символов, и кода, допускающего 
диагностику ошибок; 

 применять  коды, 

исправляющие ошибки, возникшие 
при передаче информации; определять 
пропускную способность  и 
помехозащищенность канала связи, 
искажение информации при передаче 
по каналам связи, а также 
использовать алгоритмы сжатия 
данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, 

списки при описании объектов и 
процессов окружающего мира; 
использовать префиксные деревья и 
другие виды деревьев при решении 
алгоритмических задач, в том числе 
при анализе кодов; 

 использовать знания о методе 
«разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных 

алгоритмов решения одной задачи, 
которые имеют различную сложность; 
использовать понятие переборного 
алгоритма; 

 использовать понятие 

универсального         алгоритма и 
приводить примеры алгоритмически 
неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык 

программирования; сравнивать 
преимущества и недостатки двух 
языков программирования; 

 создавать программы для 

учебных или проектных задач средней 
сложности; 

 использовать информационно- 

коммуникационные технологии при 
моделировании и анализе процессов и 
явлений в соответствии с выбранным 
профилем; 

 осознанно подходить к выбору 

ИКТ-средств и программного 
обеспечения для решения задач, 
возникающих в ходе учебы и вне ее, 
для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных 

случаях) верификацию (проверку 

 строить логические выражения с 

помощью операций дизъюнкции, 
конъюнкции, отрицания, импликации, 
эквиваленции; выполнять 
эквивалентные преобразования этих 
выражений, используя законы алгебры 
логики (в частности, свойства 
дизъюнкции, конъюнкции, правила де 
Моргана, связь импликации с 
дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности 

заданного логического выражения; 

строить логическое выражение в 
дизъюнктивной нормальной форме по 
заданной таблице истинности; 
определять истинность высказывания, 
составленного из элементарных 
высказываний с помощью логических 
операций, если известна истинность 
входящих в него элементарных 
высказываний; исследовать область 
истинности высказывания, содержащего 
переменные; решать логические 
уравнения; 

 строить дерево  игры по 

заданному алгоритму; строить  и 
обосновывать выигрышную стратегию 
игры; 

 записывать натуральные числа в 

системе счисления с данным 
основанием; использовать при решении 
задач свойства позиционной  записи 
числа, в частности признак делимости 
числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные 
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 числа в экспоненциальной форме; 

применять знания о представлении 

чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью 

матриц смежности с указанием длин 
ребер (весовых матриц); решать 
алгоритмические задачи, связанные с 
анализом графов, в частности задачу 
построения оптимального пути между 
вершинами ориентированного 
ациклического графа и определения 
количества различных путей между 
вершинами; 

 формализовать понятие 

«алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений 

(машина Тьюринга, машина Поста и 

др.); понимать содержание тезиса Черча– 

Тьюринга; 

 понимать и использовать 

основные понятия, связанные со 
сложностью вычислений (время работы 
и размер используемой памяти при 
заданных исходных данных; 
асимптотическая сложность алгоритма в 
зависимости от размера исходных 
данных); определять сложность 
изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный 

алгоритм, например определять, какие 
результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений и при 
каких исходных значениях возможно 
получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и 

реализовывать в виде программ базовые 
алгоритмы, связанные с анализом 
элементарных функций (в том числе 
приближенных вычислений), записью 
чисел в позиционной системе 
счисления, делимостью целых чисел; 
линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел 
(в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные 
алгоритмы; 

 применять метод сохранения 

промежуточных результатов (метод 
динамического программирования) для 
создания полиномиальных (не 
переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск 
минимального пути в ориентированном 
ациклическом графе, подсчет 
количества путей; 

 создавать собственные 

алгоритмы для решения прикладных 
задач на основе изученных алгоритмов и 

надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию 

(проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных 

экспериментов; 

 использовать пакеты программ 

и сервисы обработки и представления 
данных, в том числе – статистической 
обработки; 

 использовать методы 

машинного обучения при анализе 
данных; использовать представление о 
проблеме хранения и обработки 
больших данных; 

 создавать многотабличные 

базы данных; работе с базами данных 
и справочными системами с помощью 
веб-интерфейса. 
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 методов; 

 применять при решении задач 

структуры данных: списки, словари, 
деревья, очереди; применять при 
составлении алгоритмов базовые 
операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, 

конструкции и структуры данных 
последовательного программирования, а 
также правила записи этих конструкций 
и структур в выбранном для изучения 
языке программирования; 

 использовать в программах 

данные различных типов; применять 
стандартные и собственные 
подпрограммы  для  обработки 
символьных строк; выполнять 
обработку данных, хранящихся в виде 
массивов различной размерности; 
выбирать тип цикла в зависимости от 
решаемой подзадачи; составлять циклы 
с  использованием   заранее 
определенного инварианта цикла; 

 выполнять базовые операции с 

текстовыми и двоичными файлами; 
выделять подзадачи, решение которых 
необходимо для решения поставленной 
задачи в полном объеме; реализовывать 
решения подзадач в виде подпрограмм, 
связывать подпрограммы в единую 
программу; использовать модульный 
принцип построения программ; 
использовать библиотеки стандартных 
подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и 
сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно- 

ориентированный анализ задачи: 
выделять объекты, описывать на 
формальном языке их свойства и 
методы; реализовывать объектно- 
ориентированный подход для решения 
задач средней сложности на выбранном 
языке программирования; 

 выполнять  отладку и 

тестирование программ в выбранной 
среде программирования; использовать 
при разработке программ стандартные 
библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; 
создавать многокомпонентные 
программные продукты в среде 
программирования; 

 инсталлировать  и 

деинсталлировать программные 
средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной 
специализации; 
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  пользоваться навыками 

формализации задачи; создавать 
описания программ, инструкции по их 
использованию и отчеты по 
выполненным проектным работам; 

 разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели 
реальному объекту или процессу; 
проводить эксперименты и 
статистическую обработку данных с 
помощью  компьютера; 

интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; оценивать 

числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов; 

 понимать основные принципы 

устройства и функционирования 
современных стационарных и 
мобильных компьютеров; выбирать 
конфигурацию  компьютера в 
соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также 

основные принципы устройства и 
работы современных операционных 
систем; знать виды и назначение 
системного программного обеспечения; 

 владеть принципами 

организации иерархических файловых 
систем и именования файлов; 
использовать шаблоны для описания 
группы файлов; 

 использовать на практике общие 

правила проведения исследовательского 
проекта (постановка задачи, выбор 
методов исследования, подготовка 
исходных данных, проведение 
исследования, формулировка выводов, 
подготовка отчета); планировать и 
выполнять небольшие 
исследовательские проекты; 

 использовать динамические 

(электронные) таблицы, в том числе 
формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации, 
выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение графиков и 
диаграмм; 

 владеть основными сведениями 

о табличных (реляционных) базах 
данных, их структуре, средствах 
создания и работы, в том числе 
выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному 
условию; описывать базы данных и 
средства доступа к ним; наполнять 
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 разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные 

сети для обмена данными при решении 
прикладных задач; 

 организовывать на базовом 

уровне сетевое взаимодействие 
(настраивать работу протоколов сети 
TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных 

имен; принципы IP-адресации узлов 
сети; 

 представлять общие принципы 

разработки и функционирования 
интернет-приложений (сайты, блоги и 
др.); 

 применять на практике 
принципы обеспечения 

информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств 

ИКТ; соблюдать при работе в сети 

нормы информационной этики и права 

(в том числе авторские права); 

 проектировать    собственное 

автоматизированное место;  следовать 
основам безопасной  и экономичной 
работы с компьютерами и мобильными 
устройствами; соблюдать   санитарно- 
гигиенические требования при работе за 
персональным  компьютером в 
соответствии с нормами действующих 
СанПиН 

 

Физика 

(базовый 

уровень) 

 объяснять и анализировать роль 

и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в 
развитии современной техники и 
технологий, в практической 
деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь 

между физикой и другими 
естественными науками; 

 характеризовать системную 

связь между основополагающими 
научными понятиями: пространство, 
время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять 

целостность физической теории, 
различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и 
процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать 
экспериментальные установки для 

 проверять 

экспериментальными   средствами 
выдвинутые гипотезы, формулируя 
цель исследования, на основе знания 
основополагающих  физических 
закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать 

полученную в результате проведенных 
физических  экспериментов 
информацию, определять ее 
достоверность; 

 понимать и объяснять 

системную связь  между 
основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, 
материя (вещество, поле), движение, 
сила, энергия; 

 решать экспериментальные, 

качественные и количественные 
задачи олимпиадного уровня 
сложности, используя физические 
законы, а также уравнения, 
связывающие физические величины; 

 анализировать границы 

применимости физических законов, 
понимать всеобщий характер 
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 проверки выдвинутых гипотез, 
рассчитывать абсолютную и 
относительную погрешности; 

фундаментальных законов и 
ограниченность использования 
частных законов; 

 самостоятельно планировать и 
проводить физические эксперименты; 

 решать практико- 

ориентированные качественные и 
расчетные физические задачи с опорой 
как на известные физические законы, 
закономерности и модели, так и на 
тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения 

изученных физических моделей при 
решении физических и межпредметных 
задач; 

 формулировать и решать новые 

задачи, возникающие в ходе учебно- 
исследовательской и проектной 
деятельности; 

 усовершенствовать приборы и 

методы исследования в соответствии с 
поставленной задачей; 

 использовать методы 

математического моделирования, в 
том числе простейшие статистические 
методы для обработки результатов 
эксперимента. 

 выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

 

 характеризовать глобальные 

проблемы, стоящие перед 
человечеством:  энергетические, 
сырьевые, экологические, и роль физики 
в решении этих проблем; 

 

 объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 
приборов и технических устройств; 

 

 объяснять условия применения 

физических моделей при решении 
физических задач, находить адекватную 
предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при 
помощи методов оценки. 

 

Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

 определять  влияние 

оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 

 самостоятельно 

организовывать  и осуществлять 
физкультурную деятельность для 
проведения   индивидуального, 
коллективного и семейного досуга; 

 выполнять  требования 

физической и спортивной подготовки, 
определяемые вступительными 
экзаменами в профильные учреждения 
профессионального образования; 

 проводить мероприятия по 

коррекции  индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, 
физического развития и физических 
качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические 

приемы и тактические действия 
национальных видов спорта; 

 выполнять  нормативные 

требования испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО); 

 знать способы контроля и 

оценки физического развития и 
физической подготовленности; 

 знать правила  и способы 

планирования системы индивидуальных 
занятий физическими упражнениями 
общей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

 характеризовать 

индивидуальные особенности 
физического и психического развития; 

 характеризовать основные 

формы организации занятий физической 
культурой, определять их целевое 
назначение и знать особенности 
проведения; 

 составлять  и выполнять 
индивидуально ориентированные 
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 комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; 

 осуществлять судейство в 
избранном виде спорта; 

 выполнять  комплексы 

упражнений традиционных и 
современных оздоровительных систем 
физического воспитания; 

 составлять и выполнять 

комплексы специальной физической 
подготовки. 

 выполнять технические действия 

и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 

 практически использовать 
приемы самомассажа и релаксации; 

 

 практически использовать 
приемы защиты и самообороны; 

 

 составлять и проводить 
комплексы физических упражнений 
различной направленности; 

 

 определять уровни 
индивидуального физического развития 
и развития физических качеств; 

 

 проводить мероприятия по 
профилактике травматизма во время 
занятий физическими упражнениями; 

 

 владеть техникой выполнения 

тестовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Основы комплексной безопасности 

 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов, 
определяющих правила и безопасность 
дорожного движения; 

Основы комплексной безопасности 

 объяснять, как экологическая 

безопасность связана с национальной 
безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской 

Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

 устанавливать и использовать 

мобильные приложения служб, 
обеспечивающих защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций, 
для обеспечения личной безопасности. 
Основы обороны государства 

 объяснять основные задачи и 

направления развития, строительства, 
оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры 

применения различных типов 
вооружения и военной техники в 
войнах и конфликтах различных 
исторических периодов, прослеживать 
их эволюцию. 

Элементы начальной военной 

подготовки 

 Приводить примеры сигналов 

управления строем с помощью рук, 
флажков и фонаря; 

 определять назначение, 

устройство частей и механизмов 
автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 
безопасности дорожного движения для 
изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; 

 оперировать основными 
понятиями в области безопасности 
дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов 

экипировки для обеспечения 
безопасности  при  управлении 
двухколесным транспортным 
средством; 

 действовать согласно указанию 
на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными 

источниками для  получения 
информации в области безопасности 
дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения в 
качестве пешехода, пассажира или 
водителя транспортного средства в 
различных   дорожных   ситуациях   для 
сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 
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  составлять модели личного 

безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и 
чрезвычайных ситуациях на дороге (в 
части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных 
средств); 

 комментировать назначение 

нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 
охраны окружающей среды для 
изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; 

 оперировать основными 

понятиями в области охраны 
окружающей среды; 

 распознавать наиболее 

неблагоприятные территории в районе 
проживания; 

 описывать факторы экориска, 

объяснять, как снизить последствия их 
воздействия; 

 определять, какие средства 

индивидуальной защиты необходимо 
использовать в зависимости от 
поражающего фактора при ухудшении 
экологической обстановки; 

 опознавать организации, 

отвечающие за защиту прав 
потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану 
окружающей среды, для обращения в 
случае необходимости; 

 опознавать,  для чего 

применяются и  используются 
экологические знаки; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения 
информации об экологической 
безопасности и охране окружающей 
среды; 

 прогнозировать и оценивать 

свои действия в области охраны 
окружающей среды; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и при ухудшении 
экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые 

опасности в современных молодежных 
хобби; 

 соблюдать правила безопасности 

в увлечениях, не противоречащих 
законодательству РФ; 

 использовать нормативные 

правовые акты для определения 

автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы 

неполной разборки и сборки автомата 
Калашникова; 

 описывать работу частей и 

механизмов автомата Калашникова 
при стрельбе; 

 выполнять норматив 

снаряжения магазина автомата 
Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и 
механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы 

надевания противогаза, респиратора и 
общевойскового защитного комплекта 
(ОЗК). 

Военно-профессиональная 

деятельность 

 выстраивать индивидуальную 

траекторию обучения с возможностью 
получения военно-учетной 
специальности и подготовки к 
поступлению в высшие военно- 
учебные заведения ВС РФ и 
учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС 
России; 

 оформлять необходимые 

документы для поступления в высшие 
военно-учебные заведения ВС РФ и 
учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 
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 ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения 
информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время 
современных молодежными хобби; 
 прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения во время 
занятий современными молодежными 
хобби; 

 применять правила и 

рекомендации для составления модели 
личного безопасного поведения во 
время  занятий  современными 
молодежными хобби; 

 распознавать опасности, 

возникающие в различных ситуациях на 
транспорте, и действовать согласно 
обозначению на знаках безопасности и в 
соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные 

правовые акты для определения 
ответственности за асоциальное 
поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения 
информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению 
безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения на 
транспорте; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской 

Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов 
в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

 использовать  основные 

нормативные правовые акты в области 
защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций для 
изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; 
оперировать основными понятиями в 
области защиты населения и территорий 
от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие 

государственной  системы, 
направленной на защиту населения от 
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 опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных 

направлений  деятельности 
государственных служб по защите 
населения и территорий от опасных и 
чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные 
работы, обучение населения; 

 приводить примеры 

потенциальных опасностей природного, 
техногенного и социального характера, 
характерных для региона проживания, и 
опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их 

возникновения, характеристики, 
поражающие факторы, особенности и 
последствия; 

 использовать  средства 

индивидуальной, коллективной защиты 
и  приборы индивидуального 
дозиметрического контроля; 

 действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и 
плане эвакуации; 

 вызывать в случае 

необходимости службы экстренной 
помощи; 

 прогнозировать и оценивать 

свои действия в области обеспечения 
личной безопасности в опасных и 
чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения 
информации о защите населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 

Основы  противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

 характеризовать особенности 

экстремизма, терроризма и наркотизма в 
Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь 
экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными 

понятиями в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение 

общегосударственной  системы 
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 противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и 

направления  противодействия 
экстремистской, террористической 
деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов, 
составляющих правовую основу 
противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

 описывать органы 

исполнительной  власти, 

осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными 

сайтами и изданиями органов 
исполнительной  власти, 
осуществляющих противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации, для 
обеспечения личной безопасности; 

 использовать   основные 

нормативные правовые акты в области 
противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации для изучения и реализации 
своих  прав,  определения 
ответственности; 

 распознавать признаки 

вовлечения в экстремистскую и 
террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы 
употребления наркотических средств; 

 описывать способы 

противодействия вовлечению в 
экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и 
употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные 

сайты ФСБ России, Министерства 
юстиции Российской Федерации для 
ознакомления с перечнем организаций, 
запрещенных в Российской Федерации в 
связи с экстремистской и 
террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при 

установлении уровней 
террористической опасности; 

 описывать правила и 

рекомендации в случае проведения 
террористической акции; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения  при 
установлении  уровней 
террористической опасности и угрозе 
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 совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 

 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов 
в области здорового образа жизни; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 
здорового образа жизни для изучения и 
реализации своих прав; 

 оперировать основными 

понятиями в области здорового образа 
жизни; 

 описывать факторы здорового 
образа жизни; 

 объяснять преимущества 
здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового 

образа жизни для благополучия 
общества и государства; 

 описывать основные факторы и 

привычки, пагубно влияющие на 
здоровье человека; 

 раскрывать сущность 
репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, 

положительно и отрицательно 
влияющие на репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения 
информации о здоровье, здоровом 
образе жизни, сохранении и укреплении 
репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов 
в области оказания первой помощи; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 
оказания первой помощи для изучения и 
реализации своих прав, определения 
ответственности; 

 оперировать основными 

понятиями в области оказания первой 
помощи; 

 отличать первую помощь от 
медицинской помощи; 

 распознавать состояния, при 

которых оказывается первая помощь, и 
определять мероприятия по ее 
оказанию; 

 оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях; 

 вызывать в случае 

необходимости службы экстренной 
помощи; 

 выполнять  переноску 

(транспортировку) пострадавших 
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 различными способами с 

использованием подручных средств и 

средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию 

на знаках безопасности медицинского и 
санитарного назначения; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения при оказании 
первой помощи пострадавшему; 

 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов 
в сфере санитарно-эпидемиологическом 
благополучия населения; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в сфере 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения для изучения и 
реализации своих прав и определения 
ответственности; 

 оперировать понятием 

«инфекционные болезни» для 

определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных 

заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные 
инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные 

на предупреждение возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний; 

 действовать в порядке и по 

правилам поведения в случае 
возникновения эпидемиологического 
или бактериологического очага. 

 
Основы обороны государства 

 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов 
в области обороны государства; 

 характеризовать состояние и 

тенденции развития современного мира 
и России; 

 описывать национальные 

интересы РФ и стратегические 
национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и 

источников угроз национальной 
безопасности, оказывающих негативное 
влияние на национальные интересы 
России; 

 приводить примеры основных 
внешних и внутренних опасностей; 

 раскрывать основные задачи и 

приоритеты международного 
сотрудничества РФ в рамках реализации 
национальных интересов и обеспечения 
безопасности; 
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  разъяснять основные 

направления обеспечения национальной 
безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными 

понятиями в области обороны 
государства; 

 раскрывать основы и 
организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и 

использование ВС РФ в области 
обороны; 

 объяснять направление военной 
политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и 

задачи Вооруженных Сил РФ, других 
войск, воинских формирований и 
органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю 
создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода 

войск ВС РФ, их предназначение и 
задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских 
традиций и ритуалов ВС РФ. 

 
Правовые основы военной службы 

 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов 
в области воинской обязанности 
граждан и военной службы; 

 использовать нормативные 

правовые акты для изучения и 
реализации своих прав и обязанностей 
до призыва, во время призыва, во время 
прохождения военной службы, во время 
увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

 оперировать основными 

понятиями в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной 

службы и составляющие воинской 
обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и 

добровольную подготовку к военной 
службе; 

 раскрывать организацию 
воинского учета; 

 комментировать назначение 
Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские 

уставы ВС РФ при подготовке к 
прохождению военной службы по 
призыву, контракту; 

 описывать   порядок   и   сроки 
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 прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения 

на воинскую должность, присвоения и 
лишения воинского звания; 

 различать военную форму 

одежды и знаки различия 
военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание 
увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение 
запаса; 

 объяснять порядок зачисления и 
пребывания в запасе; 

 раскрывать предназначение 
мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения 

контракта и сроки пребывания в 
резерве. 

 

Элементы начальной военной 

подготовки 

 комментировать назначение 
Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС 

РФ при обучении элементам строевой 
подготовки; 

 оперировать основными 
понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и 
движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие 

без оружия на месте и в движении, 
выход из строя и возвращение в строй, 
подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в 

составе отделения на месте и в 
движении; 

 приводить примеры команд 
управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые 

свойства и общее устройство автомата 
Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и 

сборку автомата Калашникова для 
чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения 
автомата; 

 различать составляющие 
патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности 

при обращении с автоматом 
Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при 
проведении стрельб; 
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  описывать явление выстрела и 
его практическое значение; 

 объяснять значение начальной 

скорости пули, траектории полета пули, 
пробивного и убойного действия пули 
при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи 
оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную 

точку прицеливания для стрельбы по 
неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания 
по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые 
свойства гранат; 

 различать наступательные и 
оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных 
осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила 
снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности 
при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение 
современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный 
общевойсковой бой; 

 описывать элементы 

инженерного оборудования позиции 
солдата и порядок их оборудования; 

 выполнять приемы   «К бою», 
«Встать»; 

 объяснять, в каких случаях 

используются перебежки и 
переползания; 

 выполнять перебежки и 

переползания (по-пластунски, на 
получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта 

по компасу, солнцу и часам, по 
Полярной звезде и признакам местных 
предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать  назначение, 

устройство, комплектность, подбор и 
правила использования противогаза, 
респиратора, общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК) и легкого 
защитного костюма (Л-1); 

 применять средства 
индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам 

оповещения исходя из тактико- 
технических характеристик (ТТХ) 
средств индивидуальной защиты от 
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 оружия массового поражения; 

 описывать состав и область 
применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности 
оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу 
раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная 

деятельность 

 раскрывать сущность военно- 
профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки 

граждан по военно-учетным 
специальностям; 

 оценивать  уровень своей 

подготовки и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к 
военно-профессиональной 
деятельности; 

 характеризовать особенности 

подготовки офицеров в различных 
учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать  официальные 

сайты для ознакомления с правилами 
приема  в  высшие военно-учебные 
заведения  ВС РФ и  учреждения 
высшего образования МВД России, 
ФСБ России, МЧС России. 

 

 

Математика 

 
 Углубленный уровень 

Раздел 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность 
научиться 

Элементы 

теории 

множеств и 

математической 

логики 

− свободно  оперировать 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

− задавать множества 

перечислением и характеристическим 

свойством; 

− оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность 

элемента множеству; 
− находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоскости; 

− оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами теорем; 

− понимать суть косвенного 

доказательства; 

− оперировать понятиями счетного 

и несчетного множества; 

− применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− использовать теоретико- 

множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных 

предметов. 
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 − проводить  доказательные 
рассуждения для  обоснования 
истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− использовать числовые 

множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; 

− проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях повседневной 
жизни, при решении задач из других 
предметов 

 

Числа и 

выражения 
− свободно    оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое 

число, множество  целых  чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных   чисел, 

иррациональное число, корень степени 

n, действительное число,  множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация  натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

− понимать и объяснять разницу 
между позиционной и непозиционной 
системами записи чисел; 

− переводить числа из одной 

системы записи (системы счисления) в 

другую; 

− доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

− выполнять округление 

рациональных и иррациональных чисел 

с заданной точностью; 

− сравнивать действительные 
числа разными способами; 

− упорядочивать  числа, 

записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

− находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

− выполнять вычисления и 

преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе 

корни натуральных степеней; 

− выполнять  стандартные 

тождественные преобразования 
тригонометрических, логарифмических, 
степенных, иррациональных выражений. 

− свободно оперировать 
числовыми множествами при решении 
задач; 

− понимать причины и основные 

идеи расширения числовых множеств; 

− владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

− иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

− свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, 

степенных выражений; 

− владеть формулой бинома 

Ньютона; 

− применять при решении задач 

теорему о линейном представлении 

НОД; 

− применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 

− применять при решении задач 

Малую теорему Ферма; 

− уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления; 

− применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

− применять при решении задач 

цепные дроби; 

− применять при решении задач 

многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

− владеть понятиями приводимый 

и неприводимый многочлен и применять 

их при решении задач; 

− применять при решении задач 

Основную теорему алгебры; 

− применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− выполнять и объяснять 

сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

− записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных 

систем измерения; 

составлять и оценивать разными 
способами числовые выражения при 
решении практических задач и задач из 
других учебных предметов 

 

Уравнения и 

неравенства 
− свободно   оперировать 

понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, 

равносильные на   множестве, 

равносильные  преобразования 

уравнений; 

− решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и 

иррациональные; 

− овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений 

и неравенств и стандартными методами 

их решений и применять их при 

решении задач; 

− применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

− применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

− понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

− владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

− использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в 

себя иррациональные выражения; 

− решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 
− владеть разными методами 
доказательства неравенств; 

− свободно определять тип и 

выбирать метод решения показательных 

и логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных уравнений 

и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

− свободно решать системы 

линейных уравнений; 

− решать          основные типы 

уравнений и неравенств с параметрами; 

− применять при решении задач 

неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

− иметь          представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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 − решать уравнения в целых 

числах; 

− изображать множества на 

плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

− свободно использовать 

тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем уравнений 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

− выполнять оценку 

правдоподобия результатов, получаемых 

при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении 

задач других учебных предметов; 

− составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

− составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

− использовать программные 

средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

 

Функции − владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная 

и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

− владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции 

при решении задач; 

− владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении 

задач; 

− владеть понятием 

логарифмическая функция; строить ее 

график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении 

задач; 

− владеть понятиями 

− владеть понятием асимптоты и 
уметь его применять при решении задач; 

− применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 
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 тригонометрические функции; строить 

их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; 

− владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие при 

решении задач; 

− применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

− применять при решении задач 
преобразования графиков функций; 

− владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

− применять при решении задач 

свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− определять по графикам и 

использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки  знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.); 

− интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;. 

− определять по графикам 

простейшие  характеристики 

периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 

 

Элементы 
математическог 

о анализа 

 владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия 
и уметь применять его при решении 
задач; 

 применять для решения задач 
теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые числовые 
последовательности и уметь сравнивать 
бесконечно большие и бесконечно 
малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная 
функции в точке, производная функции; 

− вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций; 

− исследовать функции на 
монотонность и экстремумы; 

− строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического анализа для 
вычисления производных функции 
одной переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 
исследования функций и построения 
графиков, в том числе исследования на 
выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для решения 
задач; 

 овладеть основными сведениями 

об интеграле Ньютона–Лейбница и его 
простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 
порядков; 

 уметь применять при решении 
задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении 



40  

 − владеть понятием касательная к 
графику функции и уметь применять его 
при решении задач; 

− владеть понятиями 

первообразная функция, определенный 

интеграл; 

− применять теорему Ньютона– 

Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

процессов; 

− интерпретировать полученные 

результаты 

задач теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 
уравнений, вычисления определенного 
интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного интеграла 
к решению задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 
функции и уметь исследовать функцию 
на выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

− оперировать  основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее; 

− оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

− владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

− иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

− иметь представление о 

дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

− иметь представление о 

математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

− иметь представление о 

совместных распределениях случайных 

величин; 

− понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

− иметь представление о 

нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных 

величин; 

− иметь представление о 

корреляции случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной жизни; 
− выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

 иметь представление о 
центральной предельной теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффициенте корреляции 
и линейной регрессии; 

 иметь представление о 

статистических гипотезах и проверке 
статистической гипотезы, о статистике 
критерия и ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 
распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, 
двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями 

теории графов (граф, вершина, ребро, 
степень вершины, путь в графе) и уметь 
применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях 
и уметь применять при решении задач; 

 владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты связности 
при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по 
ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь 
представление о трудности задачи 
нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 
применять при решении задач; 

 уметь применять метод 
математической индукции; 

 уметь применять принцип 
Дирихле при решении задач 
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Текстовые 

задачи 

− решать разные задачи 

повышенной трудности; 

− анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

− строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

− решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

− анализировать и 

интерпретировать полученные решения 

в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

− переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

 

Геометрия − владеть геометрическими 
понятиями при решении задач и 
проведении  математических 
рассуждений; 

− самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным 

основаниям; 

− исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на 

чертежах; 

− решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно 

из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

− уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

− владеть понятиями 

стереометрии: призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

− иметь       представления        об 

− иметь представление об 
аксиоматическом методе; 

− владеть понятием 

геометрические места точек в 

пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

− уметь применять для решения 

задач свойства плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного 

угла; 

− владеть понятием 

перпендикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при решении задач; 

− иметь представление о 

двойственности  правильных 

многогранников; 

− владеть понятиями центральное 

и параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

− иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

− иметь представление о 

конических сечениях; 

− иметь представление о 

касающихся сферах и комбинации тел 

вращения и уметь применять их при 

решении задач; 

− применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

− владеть    разными    способами 
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 аксиомах стереометрии и следствиях из 

них и уметь применять их при решении 

задач; 

− уметь строить сечения 

многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и 

метода следов; 

− иметь представление о 

скрещивающихся  прямых в 

пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

− применять теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

− уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

− уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

− владеть понятиями 

ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

− владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

− владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь применять 

его при решении задач; 

− владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

− владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

− владеть понятием 

прямоугольный параллелепипед и 

применять его при решении задач; 

− владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных многогранниках; 

− владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

− владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), 

их сечения и уметь применять их при 

решении задач; 

− владеть понятиями касательные 
прямые и плоскости и уметь применять 
из при решении задач; 

задания прямой уравнениями и уметь 

применять при решении задач; 

− применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный метод 

и метод координат; 

− иметь представление об 

аксиомах объема, применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 

− применять теоремы об 
отношениях объемов при решении задач; 

− применять интеграл для 

вычисления объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шарового 

слоя; 

− иметь          представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной 

симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении задач; 

− иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

− иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

− иметь представления о 

преобразовании подобия, гомотетии и 

уметь применять их при решении задач; 

− уметь решать задачи на 

плоскости методами стереометрии; 

− уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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 − иметь          представления о 
вписанных и описанных сферах и уметь 
применять их при решении задач; 

− владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

− иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении задач; 

− иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

− уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и тел 

вращения; 

− иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для решения 

задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать 

результат 

 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

− владеть понятиями векторы и их 
координаты; 

− уметь выполнять операции над 

векторами; 

− использовать скалярное 

произведение векторов при решении 

задач; 

− применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

− применять векторы и метод 

координат в пространстве при решении 

задач 

− находить объем параллелепипеда 
и тетраэдра, заданных координатами 
своих вершин; 

− задавать прямую в пространстве; 

− находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

− находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, заданными 

в системе координат 

История 

математики 
− иметь представление о вкладе 
выдающихся математиков в развитие 
науки; 

− понимать роль математики в 
развитии России 

 

Методы 

математики 
− Использовать основные методы 
доказательства,  проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение; 

− применять основные методы 

решения математических задач; 

− на основе  математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и совершенство 

− применять математические 
знания к исследованию окружающего 
мира (моделирование физических 
процессов, задачи экономики) 
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 окружающего мира и произведений 

искусства; 

− применять простейшие 

программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

− пользоваться прикладными 
программами  и программами 
символьных вычислений для 
исследования математических объектов 
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2.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы СОО осуществляется на основе локальных актов, 

устанавливающих правила организации и осуществления текущей, промежуточной аттестации 

и перевода учащихся, соответствующие права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса, должностных лиц образовательного учреждения. 

Текущий контроль знаний учащихся систематически осуществляют педагогические 
работники в соответствии с должностными обязанностями. 

 

Система оценивания достижения результатов освоения основной образовательной 

программы СОО осуществляется на основе локального акта образовательного учреждения 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 

В 10 - 11 классах применяется традиционная (оценочная) балльная система в виде 

отметок «5», «4», «3», «2». 

 

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, критерии оценок): 

Отметка «5» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 

- умения 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, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае: 

- знания всего изученного программного материала. 

- умения 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. 

Отметка «3» ставится в случае: 

- 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. 

Отметка «2» ставится в случае: 

- 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. 

- Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 
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Промежуточная аттестация 

1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2. Промежуточная аттестация в образовательном учреждении проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. 

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость 

от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов, заданий, 

а именно: контрольные работы, диагностические контрольные работы; письменные ответы на 

вопросы теста; контрольные сочинения, изложения, диктанты. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, зачет, собеседование. 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 

4. Промежуточная аттестация является обязательной. 

5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

6. В 10-х классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку, математике, 

обществознанию, истории. 

7. Решение о форме и порядке проведения промежуточной аттестации (годовых 

контрольных работ) в данном учебном году принимается на педагогическом совете 

образовательного учреждения и доводится до сведения родителей и учащихся не позднее, чем 

за 1,5 месяца до начала аттестации. 

Педагогический совет выносит решение (до 1 марта) о проведении промежуточной 

аттестации (годовых контрольных работ) в переводных классах, сроки (конец апреля, май 

текущего года) аттестационного периода. 

Количество учебных предметов, сами предметы и формы проведения годовых 

контрольных работ могут корректироваться. 

Данное решение утверждается приказом директора не позднее первого марта текущего 

учебного года. 

8. Промежуточная аттестация заканчивается не позднее, чем за 7 дней до окончания 

учебного года. 

9. Материалы для проведения промежуточной аттестации предоставляются учителю- 

предметнику заместителем директора по УВР в день проведения контроля. 

10. Годовую контрольную работу проводит учитель-предметник, а в случае 

необходимости организатор (учитель, не работающий в данном классе или не ведущий данный 

предмет), который определяется и утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. 
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При проведении годовой контрольной работы обязательно присутствие представителя 

администрации или другого педагогического работника образовательного учреждения. 

11. Проверка и оценивание годовых контрольных работ осуществляется учителем- 

предметником, работающим в данном классе, или другим учителем, преподающим этот 

предмет, по пятибалльной системе в трехдневный срок с момента написания работы. 

12. Учителя выставляют отметки, полученные учащимися в ходе проведения годовых 

контрольных работ, в классные электронные журналы. 

Неудовлетворительная отметка, полученная во время годовой контрольной работы, не 

является основанием для выставления учащемуся неудовлетворительной четвертной 

(полугодовой) и годовой отметки. 

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) итоги промежуточной аттестации (годовых контрольных работ), а в 

случае неудовлетворительных результатов – в письменном виде под роспись родителей 

(законных представителей) с указанием даты ознакомления. 

Не допускается пересдача годовых контрольных работ с целью повышения полученных 

отметок. 

13. От промежуточной аттестации (годовых контрольных работ) могут быть 

освобождены следующие категории учащихся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана; 

- победители и призеры районного, городского уровня Всероссийской олимпиады школьников, 

межвузовских олимпиад, конкурсов; 

- прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего учебного 

периода; 

- заболевшие в период промежуточной аттестации, на основании справки из медицинского 

учреждения. 
- обучающиеся на дому. 

Список учащихся, освобожденных от участия в промежуточной аттестации (итоговом 

контроле), утверждается приказом по школе до начала аттестационного периода. 

14. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены образовательным учреждением для следующих категорий учащихся по заявлению 

учащихся, их родителей (законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

15. Отметки учащихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов учащихся с учётом их фактических знаний, умений и навыков. 

Минимальное число отметок в четверти по учебному предмету должно составлять не 
менее: 

- 3-х отметок при количестве 1-го часа в неделю; 

- 5-и отметок при количестве 2-х часов в неделю; 

- 7-и отметок при количестве 3-х и более часов в неделю. 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок, полученных за 

полугодия с учетом результатов, полученных в ходе промежуточной аттестации. 

Годовая отметка по физической культуре учащимся специальной медицинской группы, 

или освобожденным от практической части уроков физической культуры по медицинским 

показаниям на длительный срок, выставляется с учетом их теоретических знаний раздела 

«Основы теоретических знаний» рабочей программы по физической культуре в виде устного 

опроса и (или) защиты рефератов. 
16. Отметки за четверть, полугодие, а также за год выставляются целыми числами в 

электронный журнал следующим образом: 

отметка «3» - выставляется с учетом среднего балла от 2,7 - 3; 

отметка «4» - выставляется с учетом среднего балла от 3,7 – 4; 
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отметка «5» - выставляется с учетом среднего балла от 4,7 – 5. 

17. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной годовой отметкой по предмету, возможна пересдача данного предмета на 

основании письменного заявления родителей. 

В заявлении родителей (законных представителей) учащихся должен быть указан 

наиболее предпочтительный для учащегося вариант проведения экзамена: устный (по билетам) 

или письменный экзамен (контрольная работа); собеседование по всему учебному материалу, 

изученному в течение учебного года; выполнение стандартизированного теста учебных 

достижений в письменном, в том числе в электронном виде. 

Приказом директора создается аттестационная комиссия в составе 3-х человек, которая в 

форме экзамена или собеседования, в присутствии родителей (законных представителей) 

учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню 

его знаний. 

Время собеседования или выполнения работы не может превышать 45 минут. По итогам 

работы комиссии выставленная ранее отметка может быть понижена, повышена или остаться 

без изменения. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле учащегося. 

18. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется образовательным 

учреждением с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 

заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

Учащиеся, не аттестованные по неуважительной причине по отдельным предметам, 

учитываются как неуспевающие в классе и по предмету. 

19. Для учащихся, учащихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

20. Учащиеся, находящиеся на семейной форме обучения, проходят промежуточную 

аттестацию согласно графику, утвержденному приказом директора, в соответствии с 

действующим законодательством. 

21. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в классные журналы и 

дневники учащихся не позже чем, за 2 дня до начала каникул или государственной (итоговой) 

аттестации. 

22. Педагогический совет принимает решение о переводе учащихся в следующий класс. 

Решение педагогического совета о переводе учащихся в следующий класс утверждается 

приказом директора, при этом указывается количественный состав учащихся. 

23. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) итоги промежуточной аттестации, решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе учащегося в следующий класс. 

В случае неудовлетворительных результатов по итогам четверти, учебного года или 

государственной (итоговой) аттестации - в письменном виде под роспись родителей (законных 

представителей) учащегося с указанием даты ознакомления. Уведомление хранится в личном 

деле учащегося. 

24. В личное дело учащихся вносятся отметки по всем предметам, содержащимся в 

учебном плане образовательного учреждения. 

25. При поступлении в образовательное учреждение учащиеся, не имеющие личного 

дела, проходят аттестацию по учебным предметам учебного плана образовательного 

учреждения за тот класс, которые указали родители (законные представители) учащегося с 

целью определения его уровня знаний. 

С этой целью создается аттестационная комиссия и проводится промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана. 

Учащиеся 10-11 классов, не имеющие личного дела при поступлении в образовательное 

учреждение обязаны предъявить аттестат об основном общем образовании. 
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Итоговая отметка 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

 

Порядок перевода учащихся 10 класса 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не ниже 

удовлетворительных, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Таким образом, академической задолженностью является наличие 

неудовлетворительных годовых отметок и (или) не аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам при отсутствии уважительных причин. 

Учащиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам, переводятся в 

следующий класс условно либо по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение. 

Учащиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательным учреждением, в пределах одного года. В указанный период не включаются 

время болезни учащегося, отпуск по беременности и родам. 

Ответственность за ликвидацию учащимися неуспеваемости и (или) не аттестации 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

Образовательная учреждение определяет сроки и порядок уведомления родителей 

(законных представителей) о неуспеваемости и (или) возможной не аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам локальным нормативным актом, регламентирующим формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательная организация 

создает комиссию. 

Образовательное учреждение в целях организованного окончания текущего учебного 

года вправе по согласованию с родителями (законными представителями) учащегося 

установить график дополнительных занятий в июне текущего года и (или) график ликвидации 

академической задолженности, в том числе в июне текущего года. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Учащиеся, ликвидировавшие задолженность, по решению педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 

 

Итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение обучающимися основных образовательных программ 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение ГИА. 
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Учащимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования, выдается аттестат о среднем общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня. 

Учащимся, не прошедшим ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года 

в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА. 

Для прохождения повторной ГИА указанные лица восстанавливаются в образовательной 

организации на срок, необходимый для прохождения ГИА, но не позднее 1 февраля текущего 

учебного года. 

Учащиеся, не освоившие образовательные программы среднего общего образования по 

уважительным причинам и не допущенные к ГИА, по усмотрению родителей (законных 

представителей) могут быть оставлены на повторное обучение. 

Учащимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательных программ среднего общего 

образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

образовательным учреждением. 

Контроль за получением гражданами основного общего и среднего общего образования, 

в том числе за получением общего образования лицами, не прошедшими государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и (или) не 

получившими аттестат о среднем общем образовании, осуществляется администрацией. 
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3. Содержательный раздел 

3.1. Программы учебных предметов 

 

3.1.1. Русский язык 

 

1. Пояснительная записка 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

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

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

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

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

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Цель курса «Русский язык» в 10-11 классах - повторение, обобщение, систематизация и 

углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками и 

логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была 

четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось 

представление о русском языке как системе. Полнота и доступность изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т.д. 

направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, 

обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 

особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических умений и 

навыков - орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков 

правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются 

развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством 

упражнений. 

В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», 

«Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при повторении правил 
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орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому ма- 

териалу. 
Темы   «Сочетание   знаков   препинания»,    «Факультативные   знаки    препинания», 

«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской 

пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и 

многофункциональность. В художественном тексте знаки препинания выполняют особую 

смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом 

лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно 

решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового 

анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический 

виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть отведено 

орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает 

качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 

нормативного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, 

написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ 

текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала 

первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

 

2. Место курса в учебном плане 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования в объёме 68 часов. В том числе: в 10 классе – 34 часов, в 11 классе 

– 34 часов. 

 

3. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

Учащийся научиться: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально- 
стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 
в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
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 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 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. 

Учащийся 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; 

 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; 

 
Предметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
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 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

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

развёрнутый 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 возмож- 

ностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ре- 
сурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

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

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров 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; 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 образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суж- 
дений. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

 сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
общения; 

 готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании. 

 

4. Содержание программы 

10 класс 

Раздел 1. Введение 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 
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Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Раздел 2. Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- 

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 
Раздел 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Раздел 4. Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Р/Р Изложение с творческим заданием. 
Раздел 5. Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся 

гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ь и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Раздел 6. Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное 
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Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и 
употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и 

относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на - 

ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление 

имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 
Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор 

местоимений. Правописание местоимений. 
Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени 

глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 
Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 

причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 

наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. 

ед.ч.  

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Раздел 7. Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
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Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 

частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический 

разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности 

употребления междометий. 

 

11 класс 

Раздел 1. Синтаксис и пунктуация 

Введение 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ предложения. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Сочинение на экологическую тему. 
Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях и приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
Сочинение на морально-этическую тему. Сочинение - рассуждение. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. 
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Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге и цитатах. 

 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Р/Р Написание изложения. 
Раздел 2. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Раздел 3. Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

Текст 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. Создание разностилевых текстов. 

Раздел 4. Из истории русского языкознания 

Ученые-лингвисты: М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, 

А.А. Шахматов, Л.В.Щерба, Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И. Ожегов. 
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3.1.2. Литература 

 
 

1. Пояснительная записка 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

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

человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

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

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

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

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

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

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

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

 

2. Место курса в учебном плане 

Учебный план образовательного учреждения предусматривает обязательное изучение 

литературы на уровне среднего общего образования в объёме 204 часа. В том числе: в 10 классе 

– 102 часа, в 11 классе – 102 часа. 

 

3. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное чтение и 

навыки риторической культуры), а также освоение принципов специфического для восприятия 

художественного произведения медленного чтения; 

- формирование речевых умений и навыков; соотнесение цели и стиля высказывания; подбор 

аргументов и тезисов; расширение словарного и стилистического запаса; 

- формирование способностей развертывания и свертывания текста в письменном и устном 

пересказе; выделение фабулы; составление плана; разные виды конспектирования; 

- освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая, жанровая, 

тематическая); сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов 

художественного произведения; овладение мнемоническими приемами; 
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- умение создавать творческие работы разных жанров. 

Метапредметные результаты: 

- структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; выявление 

причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 

- использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе 

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники, библиотечные 

каталоги); 

- формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства и науки, 

разных видов искусства, литературы и истории, искусства и действительности; 

- самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формирование 

самоконтроля. 
Личностные результаты: 

- осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и 

поколения в «русский мир»; 

- воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих ценностей; 

- воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

- понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и психологической реальности. 

 

4. Содержание программы 

10 класс 

1. Введение 

Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, современная 

картина мира), выразительная (портрет художника), воспитательная (образец, поведенческая 

модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, уровни 

и элементы мира (пространство и время, действие, персонажи; композиция, мотивы, форма 

повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 

2. Общая характеристика литературы XIX века 

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы века. 

Рубежные даты русской истории XIX века: 1801-1812-1825-1855-1861-1881-1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология литературных 

направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в русской 

литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820-1890-е годы). 

Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три периода развития 

реализма: 1820-1830-е, 1840-1880-е, 1880-1890-е годы. 

3. Первый период русского реализма (1820-1830-е годы) 

3.1. А. С. Пушкин 

Лирика: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «...Вновь я 

посетил...», «Подражания Корану» (IX.— «И путник усталый на Бога роптал...»), 

«Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта...»), «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«Осень», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон лирики. 

Ода, элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая лирика. 

Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. Личность и 

общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный... » как итог и завещание пушкинской лирики: литературная традиция и 

художественная программа. 
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«Медный всадник» 

Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический и 

философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и медный 

истукан. Образ Петербурга: город пышный - город бедный. Сюжет и стиль. 

Пушкин - «наше вс.» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский синтез 

в творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман 

романов, исток жанровой традиции русского романа. Творчество Пушкина как образец и норма 

новой русской литературы. 

3.2. М. Ю.Лермонтов 

Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Майя, ныне с молитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою...», «Благодарность», «Валерик» («Я к вам пишу случайно 

право...»), «Завещание» («Наедине с тобою, брат...»), 

«Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 

дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонтова. 

Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «простого 

человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологический 

роман («Герой нашего времени»). 

3.3. Н. В. Гоголь 

Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» 

(повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 

«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Петербургская тема 

у Пушкина и Гоголя. 

Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 

действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы - к «поэзии 
действительности», от юмора - к пророчеству. 

Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма (повторение и 

обобщение). 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь - бытописатель, сатирик и Гоголь - 

фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» 

направлении в русской литературе. 

4. Второй период русского реализма (1840-1880-е годы) 

4.1. Поэзия в «золотом веке» прозы 

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного 

процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа...», «Святая ночь 

на небосклон взошла...», «Два голоса», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не 

понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр « стихотворного фрагмента» (Тынянов), 

ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и 

пейзажное стихотворение - полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 

(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие « денисьевского цикла». 

Образ России в поэзии Тютчева. 

Судьба поэта: Шеншин против Фета. 
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Лирика: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью 

южной...», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Жду я, тревогой объят...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «Накачелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный луг...». 

Фет - «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 

Мир как красота, мир как  усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь - основные 

ценности фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие философской лирики Фета 
и Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и 
вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 

4.2. И. А. Гончаров 

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. «Обломов» 

Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник « зрительных впечатлений». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и 

сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на гепйег-уоиз: надежды и катастрофа. 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 

«Сон Обломова» - ключ к характеру героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально- 

историческое и вечное в характере героя. 

Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико-Кули- ковский, Лосский, 

Пришвин). 

4.3. А.Н.Островский 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гроза» 

Пьесы Островского - «тысячелетний памятник России» (И. Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая 

«обстановка» драмы: роль «случайных» эпислуховик» (И. Анненский). 

Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 

хронологии и условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин - полюса калиновского мира. 

Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 

Тихон и Борис: сходство и различия образов. 

Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние 

противоречия. 

Лейтмотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «гроза». 

Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 

Спор о «Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, А.Григорьев, П.Мельников-Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

4.4. И.С.Тургенев 

Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. «Отцы и дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от 

Рудина к Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. 

Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, 

Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. Сила и слабость 

нигилизма. Испытание смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 

Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов). 
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Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

4.5. Ф.М.Достоевский 

Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». «Преступление и наказание» 

Достоевский - создатель новой жанровой разновидности идеологического (философского, 

полифонического) романа. «Преступление и наказание» - первый идеологический роман 

Достоевского: специфика сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи- 

двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за пределы 

бытовой логики («обратное общее место» - И. С. Тургенев). 
Форма повествования. Герой и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, 

Гоголя и Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально- 

психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 

Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и 

Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: « Неисповедимы 

пути, которыми находит Бог человека». 

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель XX века. 

4.6. Л. Н.Толстой 

Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь...». 

«Война и мир» 

Толстой о специфике « русской формы »(« Несколько слов о книге "Война и мир"»). 

«Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого 

(широта охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т. д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и 

наказание», «Война и мир». 

«Война и мир » как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, 

Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая 

душа), Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». 

Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, 

внутреннего монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и 

Достоевского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и 

Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; 

принципы изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

«Война и мир» как «русская "Илиада"». Роман-эпопея как начало новой жанровой 

традиции. 

4.9. М. Е.Салтыков-Щедрин 

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. «История одного города» 

Проблема жанра: от очерка - к сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» 

(Д.Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 

Основной конфликт: власть и   народ,   образы   градоначальников   и   глуповские 

«людишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 
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Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 

Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция. 

4.10. Н.А.Некрасов 

Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки...», «Утро», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Муза! я у двери гроба...». 

Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). 

Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, 
Некрасова. 

Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьянские 

типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и сострадание в лирике 

Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной 

поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 

«Кому на Руси жить хорошо» 

«Кому на Руси жить хорошо» - книга жизни Некрасова: незавершенность текста и 

проблема композиции. 

Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии и сюжета. 

Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении Некрасова: 

социальные конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий - «богатырь 

святорусский», Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

5. Третий период русского реализма (1889-1890-е годы) 

5.1. А.П.Чехов 

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 

разночинцы покупают ценою молодости». 

Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек 

в футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 

Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете 

прозрения («Дама с собачкой»). 

Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 

чеховского мира. 

Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 

«Вишневый сад» 

Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 

Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: 

история о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип 

двойников - деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 

Главные символы: сад, лопнувшая струна. 

Образ «сада» в XX веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт 

человека и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. 

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового 

режиссерского театра. 
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5.3. Итоги развития русской литературы XIX века 

Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование русского 

литературного канона: мировые и национальные классики. Русская литература классического 

периода и XX век. 

 

11 класс 

1. Общая характеристика 

«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и 

исторические события, определившие лицо века: 1914-1917-1939-1941-1945-1953-1961-1968- 

1985-1991. 

Литература и культура в XX веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и 

модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 1910-1920-х годов. Искусст- 

во и общественная жизнь: проблема партийной литературы и «социалистического реализма». 

Сложность определения художественного метода главных произведений русской литературы 

XX века. Хронология как основа изучения русской литературы XX века. 

2. Серебряный век: лики модернизма (1890-1910) 

2.1. Писатели-реалисты начала ХХ века. 

2.4.Серебряный век русской поэзии 

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле слова. 

Философские и эстетические предпосылки. Декаданс-модернизм-авангард. Типология литера- 

турных направлений: от реализма - к модернизму. Диалог с классической традицией. Основные 

модернистские направления. 

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея 

двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения русских символистов. 

Старшие символисты. Д. Мережковский - теоретик символизма (трактат «О причинах упадка и 

о новых течениях современной русской литературы » как первый манифест нового 

направления). В. Брюсов - «конструктор» русского символизма («Творчество», «Скитания», 

«Юному поэту»). К.Бальмонт - «музыка прежде всего» («Я» - изысканность русской 

медлительной речи...»). Младшие символисты. Роль А. Блока, Андрея Белого, Вяч. Иванова в 

эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.Ахматова, О. 

Мандельштам, С. Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма - к акмеизму; 

предметность как художественный принцип. Н. Гумилев - теоретик и практик акмеизма 

(«Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и 

тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и кубофутуризм. 

Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как принципы поэтики 

футуризма. В.Хлебников - ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони 

- дышат...»). Роль В. Маяковского в истории футуризма. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.Куприн - беллетрист чеховской 

школы. «Гранатовый браслет» - повесть о безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести. 

Л.Андреев - на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариорт» - трансформация вечных тем; 

предательство как подвиг. 
2.2. И.А. Бунин 

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», « Одиночество». 

Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 

Традиции Тютчева и Фета. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник», «Темные аллеи» (два рассказа по выбору учителя). 

Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова 

в творчестве Бунина. 

Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник »). 
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Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из 

Сан-Франциско»). 
Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные аллеи»). 

2.3. А.М. Горький 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный 

деятель. 

Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль» (повторение и обобщение). Реалистическая поэтика («По Руси», 

«Детство»). Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького 
в формировании концепции социалистического реализма. 

«На дне» 

Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к 

социально-философской драме. 

Поэтика названия: от «На дне жизни» - к «На дне». 

Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой 
лжи. 

Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. 

Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 

2.5. А. А. Блок 

Жизнь поэта как роман в стихах. 

Лирика: «Вхожу я в темные храмы...», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить...», «Река раскинулась. Течет, грустит ле- 

ниво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой и персонажи-маски. 

Универсальная символизация и психологическая детализация. 

«Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в темные храмы...»). 

От Прекрасной Дамы - к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»). 

Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить...»). 

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся метафора, 

ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 

«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. 

Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. «Блоковское» в поэме: 

от Прекрасной Дамы до Катьки. 

«Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его 

интерпретации. 

 
3. Советский век: две русские литературы или одна? (1920-1930-е) 

3.1. Общая характеристика 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней 

культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные 

эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков ». 

Литературные направления   и   группировки   1920-х    годов:   ЛЕФ,   имажинисты, 

«Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и концепция социалистического 

реализма. 

Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. Неореалистическая антиутопия 

Е.Замятина («Мы»). Метафорические новеллы И.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой 

М.Зощенко. Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное зрение» В.Набокова. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, 

Цветаева). 

3.2. В.В. Маяковский 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 
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Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею   Есенину»; поэмы 

«Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос». 

Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические 

ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно», «Лиличка!»). 

Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в 

послереволюционную эпоху: от футуризма-к ЛЕФу, от бунта - к сотрудничеству с новой 

властью. Сатира Маяковского (« Прозаседавшиеся »). 
Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: 

«До свиданья, друг мой, до свиданья...» и «Сергею Есенину». 

Противоречивость и художественное единство мира Маяковского («Послушайте!» - 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» - «Во весь голос»). 

3.3. С.А. Есенин 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни...». 

Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Разбуди меня завтра рано...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Да! 

Теперь решено. Без возврата...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный 

человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья...». 

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и 

имажинизм: теория и практика. Есенин и революция: политика и эстетика. 

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, 

живописность, органические метафоры, песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и 

Восток, человек и природа, любовь и смерть. 

Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

3.4. М.А. Шолохов 

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» 

«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как 

семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча. 

История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. 

«Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. 

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. 

Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. 

Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

3.5. О.Э.Мандельштам 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав...». 

Лирика: «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «Золотистого 

меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 
«Стихи о неизвестном солдате». 

Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по 

мировой культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: античность, 

Средневековье, русская история, фольклор. 

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена 

художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей». 

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. 

Любовная тема у Мандельштама. 

3.6. А.А. Ахматова 

Судьба поэта: « Мы ни единого удара не отклонили от себя ». 
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Лирика: «Сжала руки под темной вуалью...», «Песня последней встречи», «Не с теми я, 

кто бросил землю...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», 
«Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». 

«Я научила женщин говорить...»: лирическая героиня Ахматовой. 

Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. 

Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 

«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг   Ахматовой. Трагедия народа и 

материнская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. 

Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой («Северные 
элегии», «Поэма без героя»). 

3.7. М.А.Булгаков 

Судьба художника: противостояние эпохе. 

«Мастер и Маргарита» 

Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к 

«роману о дьяволе». 

Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты: роман-миф и три сюжета 

(роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). 

Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. 

Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 

Проблема эпилога: свет, покой, память. 

Роман Булгакова как культурный миф. 

3.8. М.И.Цветаева 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер...». 
Лирика: «Моим стихам, написанным так рано...», «Бессонница» («Вот опять окно...»), 

«Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 

«Расстояние: версты, мили...», «Тоска по родине! Давно...», «Бузина», «Стихи к Чехии» («О, 

слезы на глазах...»). 

Цветаева - поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. 

Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. 

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и 

ненависть. 

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии». 

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые 

метафоры, переносы. 

Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

3.9. Б.Л. Пастернак 

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя...». 

Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя - жизнь и сегодня в 

разливе...», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя, ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». 

Два Пастернака: от «понятной сложности» - к «неслыханной простоте». 

«Сестра моя - жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. 

.Роман «Доктор Живаго» в творчестве пастернака: взгляд на русскую историю, образ 

главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. 

Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. 

Пастернак в советской культуре. 

3.10. А.П. Платонов 

Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования». 
«На заре туманной юности». 
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Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный 

тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), поиски «земного» героя, 
«сокровенного» человека. 

Тема детства и юности в творчестве Платонова (повторение и обобщение). Образ 

центральной героини: судьба на фоне истории. Сюжет и композиция рассказа: бытописание и 

символ. Подвиг героини и его объяснение. Образ «техники»: железная дорога и паровоз. Смысл 

названия. 

«Неправильная прелесть языка» Платонова. 

4. Советский век на разных этажах (1940-1980-е) 

4.1. Общая характеристика 

Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, 

надежды на примирение и изменения (лирика К. Симонова, С. Гудзенко). 

Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. 

«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление 

нового литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е. Евту- 

шенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б. Слуцкий, Д. Самойлов). Основные 

направления в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, В. 

Гроссман, В. Быков, Ю. Трифонов). 

Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и 

самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 

Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 
4.2. А.Т.Твардовский 

Судьба поэта: драма веры. 

Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в 

одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Полночь в 

мое городское окно...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Космонавту». 

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира». 

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная 

интонация. 

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: 

эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. Василий Теркин как народный 

герой. Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», 

«Я знаю, никакой моей вины...»). 

Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин. 

4.3. А.И. Солженицын 

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 

«Один день Ивана Денисовича» 

Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. 

Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. 

От лагерной повести - к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 

Солженицын как борец и общественный деятель. 

4.4. М. Шукшин 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». 

Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Сураз», «Крепкий мужик». 

Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и 

Антоша Чехонте. 

Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. 

Тема города и деревни. История и судьба России. 

Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

4.5. Н.М.Рубцов 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». 
Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя родина». 
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Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. 

Северный пейзаж. История России и современность. Темы любви, памяти, смерти. 

Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

4.6. В.С. Высоцкий 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». 

Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он 

не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме се- 

ром...». 

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные 
лирические циклы - военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. 

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. 
Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. 

Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. 

Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени. 

4.7. Ю.В.Трифонов 

Судьба писателя: путешествие в себя. 

Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие»,  «Вечные 

темы». 

Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, 

образ повествователя, деталь и лирический период. Трифонов и Чехов. 

Городские повести Трифонова и их значение в 1970-1980-е годы. 

Человек и история в прозе Трифонова (« Время и место », « Старик»). 

4.8. С.Д.Довлатов 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 
Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», 

«Шоферские перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. 

«Псевдодокументализм» как художественный принцип. 

Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы, повествование 

и диалог, смысл циклизации. 

Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. 

Смех и слезы в прозе Довлатова. 

Довлатов как культурный герой. 

4.9. И.А. Бродский 

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия 

Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Берн», «Назидание», «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку...». 

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха - к акцентному, от 

романтического одиночества - к метафизическому, от вещи - к пустоте. 

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. 

Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 

Бродский и традиции философской поэзии. 

4.10. А.В. Вампилов 

Судьба Вампилова: драма драматурга. 

«Провинциальные анекдоты» 

Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и 

общечеловеческое; экспериментальность ситуаций; обновление театральных штампов; 

мастерство языковых характеристик. 

Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика добра и 

зла в «Двадцати минутах с ангелом». 

Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 
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Заключение 

Конец XX века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и 

массовая литература. 

Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? 

Русская литература в новом веке. 
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3.1.3. Иностранный язык (английский язык) 

 

1. Пояснительная записка 

В процессе изучения английского языка, согласно примерным программам, реализуются 

следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений   в   четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письмо); 

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 
объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объёма знаний   о   социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Изучение английского языка в старшей школе ставит перед собой следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозорастарших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке на допороговом уровне; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 
литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста. 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом особенностей 

иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 
др.); 

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 
с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в других областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 

средствами иностранного языка, его интеллектуальных и когнитивных способностей, 
нравственных качеств; 
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 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в 

нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, 
на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала ученика; 

 в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на непрерывность 
языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, потребности в самообразовании. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку, для всех ступеней обучения, нацелен на 

комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, коммуникативно- 

когнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранным языкам, которые 

реализуются в процессе обучения по курсу «Английский в фокусе» для 10-11 классов. 

 

2. Место курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение иностранного 

язык на уровне среднего общего образованя выделяется 204 учебных часа, а именно: 

- 102 учебных часа в 10 классе (3 часа в неделю); 

- 102 учебных часа в 11 классе (3 часа в неделю). 

 

3. Планируемые результаты 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её 

составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение 

Диалогическая речь: 

-вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. 

Монологическая речь: 

-рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях; 

-передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение , давать оценку; 

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

- кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа); 

-воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудио и видеотексты 

(объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой 

информации; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно- 

популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой перера- 

ботки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

-заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

-писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 
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-соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

-соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 

- правильно членить предложения на смысловые группы; 

-распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

-понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции иностранного языка: видо-временные формы глаголов, глаголы в страдательном 

залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы 

и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги , союзы; 

- распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 

разными типами придаточных предложений ( цели, условия и др.); 

- использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

- систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; 

- знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

-знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; 

-применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в странах 

изучаемого языка; 

-знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

-ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

-иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

-иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

-понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: 

-уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д. 
 

Личностные результаты: 

- стремление к самосовершенствованию в предметной области «Иностранный язык», развитие 

собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

- развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

- освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
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- формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 

патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в Интернет; 

- совершенствование умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с 

использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение 

информации; 

- умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- умение использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 

3. Содержание программы 

10 класс 
Модуль 1. Родственные связи 

Что любят подростки? Дружба. Настоящий друг-это… Знакомство с литературой 

англоязычных стран. Луиза Элкотт «Маленькие женщины». Молодежная мода в Соединенном 

королевстве. Моя будущая карьера. Дискриминация и защита прав. Экология. Переработка. 

Вторая жизнь вещей. 
Модуль 2. Где есть воля, есть путь к решению проблемы ) 

Молодые потребители Британии. Черты характера, увлечения, спорт. Знакомство с 

литературой англоязычных стран. Эдит Несбит «Дети дороги». Великие спортивные события 

Британии. Слава. Легко ли быть чемпионом. Насколько ответственно ты относишься к деньгам? 

Экология. Чистый воздух в доме. 

Модуль 3. Школа и работа) 

Школы мира. Устраиваемся на работу. А.П. Чехов «Душечка». Американская старшая 

школа. Необычные школы в России. Право на свободное образование. Экология. Животные, 

находящиеся в опасности. 
Модуль 4. Земля в опасности 

Защита окружающей среды. Проблемы экологии. Знакомство с литературой 

англоязычных стран. Артур Конан Дойль «Затерянный мир». Великий Барьерный Риф. 

Путешествие по Волге. Экология. Проблема тропических лесов. 
Модуль 5. Отпуск 

Замечательный Непал. Заметки путешественника. Впечатления от отпуска. Проблемы и 

их решение. Знакомство с литературой зарубежных авторов. Ж. Верн «Путешествие вокруг 

Земли за 80 дней». Путешествие по реке Темзе. Озеро Байкал. Погода. Экология. Морской 

мусор. Египетские пирамиды. Путешествие по Санкт-Петербургу. 
Модуль 6. Еда и здоровье 

Пищевая радуга. Плюсы и минусы диеты. Знакомство с литературой англоязычных 

стран. Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Шотландия: традиции и обычаи. Активизация 

лексического материала по теме «Еда». Зубы. Экология. Почему органическое фермерство? 

Русская кухня. Проект «Здоровый образ жизни». 

Модуль 7. Давайте веселиться! Развлечения 
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Мир современных подростков. Поколение с квадратными глазами. Типы представлений. 

Гастон Леру «Призрак оперы». Кино и телевидение. Пишем отзыв на любимый фильм. Музей 

Мадам Тюссо. Балет в Большом театре. Музыка. Триумф любителей. Экология. Бумага. 

Модуль 8. Технология 

Три вещи без которых я не могу жить. Электрооборудование. Герберт Уэллс «Машина 

времени». Британские изобретения. Исследование космоса. Измеряем температуру. 

Альтернативные источники энергии. 

 
11 класс 

Модуль 1. Родственные связи 

Семья и семейные узы. Взаимоотношения с соседями. Способы выражения жалобы, 

извинения, приглашения. Оскар Уайльд «Преданный друг». Внешность и черты характера 

человека. Мой лучший друг. Многонациональная Великобритания: культура обычаи, традиции. 

Английская семья Викторианской эпохи. Образ жизни. Описание места проживания. 
Проектная работа «Влияние деятельности человека на природу». 

Модуль 2. Где есть воля, есть путь к решению проблемы 

Что такое стресс? Подросток и стресс. Конфликты с одноклассниками: пути и способы 

их решения. Шарлотта Бронте ,,Джейн Эйр”. Телефон доверия для подростков. Как справиться 

со стрессом? Советы подросткам. Переработка бумажной и пластиковой упаковки. Нервная 

система человека. Межличностные конфликты и способы их решения. 

Путешествие по России: Царицыно. 

Модуль 3. Ответственность 

Преступление и наказание. Права и обязанности. Чарльз Диккенс «Большие ожидания». 

Известные достопримечательности США: Статуя Свободы. Ответственность 

несовершеннолетних за совершенные преступления. Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание». Декларация прав человека. Экологические проблемы нашего региона. 
Модуль 4. Внимание – опасность 

Опасные путешествия. Травмы и трагедии. Наперекор судьбе. Болезни: способы 

профилактики и лечения. На приёме у врача. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

Загрязнение водных ресурсов: способы решения проблемы. Флоренс Найтингейл: женщина- 

легенда. 

Модуль 5. Кто мы? Какие мы? 

Отверженные. Место жительства-улица. Жизнь в большом городе: за и против. Томас 

Харди «Тэсс из Урбервилля». Дом англичанина - его крепость? Типы жилых домов в Англии. 

Проблемы урбанизации в современном мире. Уникальные здания и сооружения. Суеверия и 

предрассудки. Будущее нашей планеты. Зелёный пояс Земли. Проект «Умный дом-дом моей 

мечты». 
Модуль 6. Средства связи 

Человек и космос. Космические технологии. Внеземные цивилизации: мифы и 

реальность. Пресса как источник информации. Роль газет в жизни человека. Роль английского 

языка в современном мире. Космическая орбитальная станция «Мир». Способы передачи 

информации на расстоянии. Экология подводного мира. Джек Лондон «Белый Клык». 

Национальные языки, на которых говорят в Российской Федерации. 
Модуль 7. Что тебя ждет в будущем? 

У меня есть мечта. Что делает человека успешным? Профессии, которые мы выбираем. 

Редьярд Киплинг «Если». Система образования в англо-язычных странах. Известные ВУЗЫ 

России и мира. Балет. Слагаемые успеха. Волонтерство - дело добровольное. Удивительные 

природные места. 
Модуль 8. Путешествия 

Путешествие самолётом: преимущества и недостатки. Моё любимое место отдыха. 

Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера» Международная организация ЮНЕСКО. Правила 

поведения для иностранцев в другой стране. Путешествуя по России: Транссибирская 

магистраль. Экотуризм-новое направление в туризме. Поль Сезанн-основоположник 

современного искусства. У меня есть мечта… 
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Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов  предложений;  систематизация знаний о 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях 

с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy 

that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did 

sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и 

Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to 

be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 

артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

 

5. Учебники: 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык 10 класс (Английский в 

фокусе). 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык 11 класс (Английский в 

фокусе). 
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3.1.4. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

2.1.4.1. Алгебра и начала анализа 

 

1. Пояснительная записка 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в старшей школе, 

развивается в следующих направлениях: 

- систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического 

аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование техники вычислений; 

- развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем; 

- систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

- расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 

- совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях; 

- формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин; 

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 
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- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива 

и мнением авторитетных источников. 

 

2. Место курса в учебном плане 

Учебный план образовательного учреждения на изучение предмета «Алгебра и начала 

анализа» отводит по 4 часа в неделю в течение каждого года обучения на уровне среднего 

общего образования, всего 272 часа. 

 

3. Планируемые результаты 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик научится: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Алгебра 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; выполнять преобразования графиков; 

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

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков реальных процессов. 
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Начала математического анализа 

- находить      сумму      бесконечно      убывающей      геометрической      прогрессии; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функций; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площади криволинейной трапеции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 
Уравнения и неравенства 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функции, производной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

 

4. Содержание программы 

10 класс 

Тема 1. Повторение 

Повторение курса алгебры 7-9 классов. 

Тема 2. Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. 

Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. 

Метод математической индукции. 
Тема 3. Числовые функции 

Определение   числовой   функции   и    способы    ее    задания.    Свойства    функций. 
Периодические и обратные функции. 

Тема 4. Тригонометрические функции 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции. 

Тема 5. Тригонометрические уравнения и неравенства 
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Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 

Тема 6. Преобразование тригонометрических выражений 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение) 
Тема 7. Комплексные числа 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные 

числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 

квадратного и кубического корня из комплексного числа. 
Тема 8. Производная 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 

производных. Понятие производной n-ого порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной к исследованию функции на монотонность и экстремумы. 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 

функций. Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Тема 9. Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 
Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности.. 

Тема 10. Итоговое повторение 

 

11 класс 

Тема 1. Повторение материала 

Повторение курса алгебры 10 класса. 
Тема 2. Многочлены 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Тема 3. Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функция корень n-ой степени из 

х; их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-й степени из 

комплексных чисел. 
Тема 3. Показательная и логарифмическая функция 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 
Тема 4. Первообразная и интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 
Тема 5. Элементы теории вероятностей и математическая статистика 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Тема 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с 
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одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами 

Тема 7. Итоговое повторение 
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3.1.4.2. Геометрия 

10 класс 

1. Пояснительная записка 

Учебно-методический комплекс (УМК), состоящий из учебников, задачников и 

методических пособий, предназначен для обучения геометрии (стереометрии) учащихся 10-11 

классов с углубленным изучением математики. 

Содержание учебников и задачников полностью соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования по 

математике (курс стереометрии) для углубленного уровня изучения математики. Кроме текста, 

содержащего программный теоретический материал, в учебниках имеется ряд дополнений и 

приложений, а в задачниках предлагаются задания из дополнительных разделов. 

«Вхождение» учащихся в курс стереометрии в 10 классе начинается с обзора различных 

многогранников. На интуитивном (наглядном) уровне учащиеся знакомятся с кубом, 

параллелепипедом, призмой и пирамидой (в частности, тетраэдром). Вводятся основные 

элементы этих многогранников, обсуждаются вопросы об изображении многогранников. Таким 

образом, при изучении стереометрии авторы придерживаются концепции изучения начальных и 

основополагающих тем курса на основе решения задач, используя модели и изображения куба, 

правильного тетраэдра, призмы, пирамиды, параллелепипеда. Подобные задачи обладают 

конструктивностью и содержательностью, а рассуждения при решении задач становятся 

доступными и естественными для учащихся, что, в свою очередь, приводит к сознательному и 

эффективному формированию у них конструктивных пространственных представлений. 

Большое внимание в учебниках и задачниках уделено вопросам построения сечений 

многогранников. Выполнять построения таких сечений учащиеся начинают уже при изучении 

первой главы. В задачнике для 10 класса приведены многочисленные иллюстрации построения 

сечений куба, пирамиды и призмы. О построениях более сложных сечений многогранников 

рассказано в дополнении «Методы построения сечений многогранников» в конце задачника. 

Следует отметить, что в описываемых учебниках материал излагается путем 

последовательного доказательства теорем стереометрии на основании нескольких аксиом. Тем 

самым содержание курса приобретает деятельностный характер, требует от учащихся не просто 

воспроизведения заученного набора определений, а умения строить соответствующую цепь 

логических рассуждений. 

Материал стереометрии в 10 классе достаточно насыщенный. Кроме пяти тем, связанных 

со взаимным расположением точек, прямых и плоскостей в пространстве, вычислением 

расстояний между ними, а также нахождением углов между прямыми и плоскостями, 

рассмотрены еще две темы: «Векторный метод в пространстве» и «Координатный метод в 

пространстве». Обе они, безусловно, важны, но в отличие от предыдущих тем могут изучаться 

на различных уровнях углубления. Это касается и теоретического материала, и задач. Каждый 

учитель может выбрать наиболее подходящий для его класса уровень изучения этих тем. 

Можно пройти их обзорно, с решением небольшого числа простейших задач, а можно изучать 

эти темы достаточно подробно с решением большого количества задач, часть из которых 

соответствует как уровню ЕГЭ, так и вступительным испытаниям в вузы. 

По мнению авторов, главным отличием изучения геометрии в классах с углубленным 

изучением математики является не только углубление и расширение теоретического материала, 

но и методически грамотная подборка решаемых задач как в количественном, так и в 

качественном отношении. При изучении данного курса прежде всего необходимо решить все 

простейшие опорные задачи. Такими задачами ни в коем случае не следует пренебрегать, 

какими бы простыми они ни казались. И только после решения всех опорных задач следует 

переходить к более сложным задачам. 

В задачнике для 10 класса предложены также три графические работы по темам: 

«Следствия      из      аксиом      стереометрии»,      «Параллельность      в      пространстве»      и 

«Перпендикулярность в пространстве». Приведенные в этих работах задачи достаточно просты 
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для учащихся математических классов, но вместе с тем очень важны. Ученик, разобравшийся в 

них и безукоризненно выполнивший для каждой из этих задач чертеж, достигает необходимого 

уровня геометрической культуры, который позволит ему в дальнейшем справиться с 

решениями стереометрических задач более высокого уровня сложности. 

В разделе «Дополнения» задачника для 10 класса содержатся также «Материалы для 

повторения и углубления планиметрии», где собран обширный теоретический и задачный 

материал по курсу планиметрии. Решение учеником приведенных в этом разделе около 200 

задач вполне достаточно, чтобы поднять его «планиметрическую культуру». 

Тема «Геометрические преобразования пространства» занимает важное место в 

изучении стереометрии в 11 классе. Материал этой темы изложен в первой главе учебника и 

может изучаться на различных уровнях сложности: каждый учитель может самостоятельно 

выбрать подходящий для конкретного класса уровень изучения этой темы. 

В учебнике каждое преобразование пространства (кроме преобразования подобия) 

концептуально задается конструктивно-алгоритмически: сначала конструктивно строится 

отображение пространства на себя, затем доказывается, что построенное отображение является 

преобразованием пространства, после чего вводится соответствующее название, определение, 

символическое обозначение преобразования и изучаются его свойства. 

Как уже было сказано, в учебнике «Геометрия. 10 класс» авторы придерживаются 

концепции изучения начальных и основополагающих вопросов стереометрии с помощью 

изображений куба, правильного тетраэдра, параллелепипеда, призмы и пирамиды, хотя 

определения этих многогранников в учебнике для 10 класса еще не даются, а только вводятся 

их наглядные описания. Корректному и последовательному изучению свойств многогранников 

посвящена глава 2 в учебнике 11 класса. 

Строгое обоснование вывода формул для вычисления объемов тел в стереометрии 

достаточно сложно. Однако этот вопрос может быть решен, если принять без доказательства 

принцип Кавальери: «Если при пересечении двух тел плоскостями, параллельными одной и той 

же плоскости, в сечениях этих тел любой из плоскостей получаются равновеликие между собой 

фигуры, то объемы этих тел равны». 

Используя этот принцип, в учебнике выводятся формулы для вычисления объемов 

призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и его частей. Фигурам вращения посвящена третья 

глава учебника для 11 класса. 

В дополнениях на страницах учебника предлагаются материалы «О применении 

определенного интеграла для нахождения объемов тел вращения», «О симметриях правильных 

многогранников», «О поверхностях второго порядка», «О векторном произведении векторов». 

Кроме того, в дополнениях в очерках «Об элементарной геометрии», «Об аналитической 

геометрии», «О дифференциальной геометрии», «О проективной геометрии», «О неевклидовой 

геометрии Лобачевского», «О сферической геометрии», «О топологии» с историко- 

биографическими справками о жизни основоположников, создателей отдельных ветвей 

геометрии кратко рассказывается о путях становления этих направлений геометрии как науки. 

В очерке «Об аксиоматическом построении геометрии» речь идет о построении трехмерной 

евклидовой геометрии по Гильберту и по Вейлю. Учебник для 11 класса заканчивается 

«Приложениями», где помещен список основных теорем стереометрии и таблицы с формулами 

планиметрии и стереометрии. Задачник для 11 класса наряду с учебными задачами, 

относящимися к программному материалу учебника, содержит также стереометрические задачи 

на нахождение наибольшего и наименьшего значений и конкурсные стереометрические задачи, 

предлагавшиеся при поступлении в МАИ, МГУ, МФТИ (государственный университет), МГТУ 

им. Н. Э. Баумана и др. В задачнике также приведен список теорем стереометрии из курса 11 

класса и формулы планиметрии и стереометрии в таблицах. 

 

2. Место курса в учебном плане 

В учебном плане в 10 и 11 классах с углубленным изучением математики на изучение 

курса геометрии предусматривается по 2 ч в неделю, т. е. по 68 ч в каждом учебном году. 
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3. Планируемые результаты 

− владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 
рассуждений; 

− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

− исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

− решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

− уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

− владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

− иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 
их при решении задач; 

− уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 
числе и метода следов; 

− иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 
расстояние между ними; 

− применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

− уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

− уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

− владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

− владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 
двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

− владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 
задач; 

− владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

− владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 
решении задач; 

− владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

− владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

− иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

− владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 
решении задач; 

− владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 
применять их при решении задач; 

− владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 
задач; 

− иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 
решении задач; 

− владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 
конуса, уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
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− уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

− иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 
объемов и площадей поверхностей подобных фигур; 

− в повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять с использованием 

свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат 

 

4. Содержание программы 

10 класс 

Глава 1. Введение в стереометрию 

Предмет стереометрии. Пространственные фигуры: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, сфера и шар. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из 

аксиом. Теоремы о плоскости, проходящей через прямую и не лежащую на ней точку; через две 

пересекающиеся прямые; через две параллельные прямые. Пересечение прямой и плоскости, 

двух плоскостей. Техника выполнения простейших стереометрических чертежей. 
Глава 2. Прямые в пространстве 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Признаки 

скрещивающихся прямых. Свойства параллельных прямых в пространстве. Теорема о двух 

параллельных прямых, одна из которых пересекает плоскость. Теорема о транзитивности 

параллельности прямых в пространстве. Направление в пространстве. Теорема о равенстве двух 

углов с сонаправленными сторонами. Определение угла между скрещивающимися прямыми. 
Глава 3. Прямая и плоскость в пространстве 

Параллельность прямой и плоскости Параллельность прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, одна из 

которых проходит через прямую, параллельную другой плоскости. Теорема о линии 

пересечения двух плоскостей, каждая из которых проходит через одну из двух параллельных 

прямых. Теорема о плоскости, проходящей через одну из двух скрещивающихся прямых 

параллельно другой прямой. Перпендикулярность прямой и плоскости. Определение прямой, 

перпендикулярной плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Теоремы о длинах перпендикуляра, наклонных и проекций этих 

наклонных. Теоремы о трех перпендикулярах (прямая и обратная). Теорема о двух 

параллельных прямых, одна из которых перпендикулярна плоскости. Теорема о двух прямых, 

перпендикулярных плоскости. Угол между прямой и плоскостью Определение угла между 

наклонной и плоскостью. О величине угла между наклонной и плоскостью и методах его 

нахождения. Параллельное проектирование. Свойства параллельного проектирования. 

Ортогональное проектирование, его свойства. 
Глава 4. Плоскости в пространстве 

Параллельность плоскостей Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. 

Определение параллельных плоскостей. Признаки параллельности двух плоскостей. Теорема о 

линиях пересечения двух параллельных плоскостей третьей плоскостью. Теорема о прямой, 

пересекающей одну из двух параллельных плоскостей. Теорема о плоскости, пересекающей 

одну из двух параллельных плоскостей. Теорема о плоскости, которая параллельна данной 

плоскости и проходит через точку, не лежащую в данной плоскости. Единственность такой 

плоскости. Теорема о транзитивности параллельности плоскостей в пространстве. Теорема об 

отрезках параллельных прямых, заключенных между двумя параллельными плоскостями. 

Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух параллельных плоскостей. Двугранные 

углы. Угол между двумя плоскостями Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Теорема о линейном угле двугранного угла. Угол между двумя плоскостями. Методы 

нахождения двугранных углов и углов между двумя плоскостями. Перпендикулярность 

плоскостей Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Теорема о прямой, перпендикулярной линии пересечения двух взаимно перпендикулярных 

плоскостей и лежащей в одной из них. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух 

взаимно перпендикулярных плоскостей и имеющей со второй плоскостью общую точку. 
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Теорема о линии пересечения двух плоскостей, перпендикулярных третьей. Общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Расстояние между двумя скрещивающимися 

прямыми. Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. 

Глава 5. Расстояния в пространстве 

Расстояние от точки до фигуры Расстояние между двумя точками. Расстояние между 

точкой и фигурой. Расстояние между точкой и прямой. Расстояние между точкой и плоскостью. 

Расстояние между точкой и сферой. Приемы нахождения расстояний от точки до фигуры в 

пространстве. Решение задач на построение перпендикуляров, проведенных из вершин 

изображенного правильного тетраэдра (куба) к его ребрам, граням, плоским сечениям; 

вычисление длин этих перпендикуляров. Расстояние между фигурами Расстояние между двумя 

фигурами. Расстояние между двумя параллельными прямыми. Расстояние между прямой и 

плоскостью. Расстояние между двумя плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Приемы нахождения расстояний между фигурами в пространстве. Решение задач на 

нахождение расстояний между скрещивающимися прямыми, содержащими ребра правильного 

тетраэдра, диагонали куба. Геометрические места точек, связанные с расстояниями в 

пространстве Геометрические места точек пространства, связанные с расстояниями. 

Повторение теории в задачах на нахождение расстояний от данной точки: 

а) до вершин и сторон данного многоугольника (треугольника), плоскость которого не 

содержит данную точку; 

б) до граней данного двугранного угла; 

в) до ребер и граней данного куба (правильного тетраэдра); 

г) до построенного сечения данного многогранника. 
Глава 6. Векторный метод в пространстве 

Линейные операции над векторами Вектор в пространстве. Единичный и нулевой вектор. 

Противоположные векторы. Единственность отложения от данной точки вектора, равного 

данному вектору. Коллинеарность двух векторов и ее геометрический смысл. Линейные 

операции над векторами (сложение, вычитание, умножение вектора на скаляр) и их свойства. 

Компланарность трех векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, 

компланарным с данным вектором. Три некомпланарных вектора. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Векторный базис в пространстве. Разложение вектора и его 

координаты в данном векторном базисе. Условие коллинеарности двух векторов и 

компланарности трех векторов в пространстве. Скалярное произведение векторов Угол между 

двумя векторами. Скалярное произведение векторов и его свойства. Формулы, связанные со 

скалярным произведением векторов. Условие ортогональности двух векторов. Векторное 

доказательство признака перпендикулярности прямой и плоскости, теорем о трех 

перпендикулярах. 
Глава 7. Координатный метод в пространстве 

Координаты вектора в пространстве. Линейные операции над векторами в координатах 

Ортонормированный базис в пространстве. Прямоугольная декартова система координат в 

пространстве. Координаты вектора, действия над векторами в координатах. Условие 

коллинеарности двух векторов в координатах. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Условие перпендикулярности двух векторов в координатах. Проекция вектора на 

ось в координатах. Задание фигур уравнениями и неравенствами. Плоскость и прямая в 

координатах Декартовы прямоугольные координаты точки. Формулы нахождения: расстояния 

между двумя точками в координатах; координат точки, делящей отрезок в данном отношении, 

середины отрезка. Уравнения и неравенства, задающие множества точек в пространстве. 

Уравнение сферы и неравенство шара. Общее уравнение плоскости в декартовых 

прямоугольных координатах. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку 

перпендикулярно данному вектору. Частные случаи общего уравнения плоскости и их 

графическая иллюстрация. Уравнение плоскости в отрезках. Формула расстояния от точки до 

плоскости. Угол между двумя плоскостями в координатах. Условие параллельности и 

перпендикулярности двух плоскостей в координатах. Уравнения прямой по точке и 

направляющему вектору; канонические и параметрические уравнения прямой. Уравнения 

прямой по двум ее точкам. Прямая как линия пересечения двух плоскостей. Угол между двумя 
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прямыми в координатах. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых в 

пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в координатах. Угол между прямой 

и плоскостью в координатах. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

 

11 класс 

Глава 1. Преобразования пространства 

Отображения пространства. Определение преобразования пространства. Тождественное 

преобразование. Центральная симметрия пространства: определение, запись в координатах. 

Обратное преобразование. Композиция преобразований. Движения пространства: определение 

движения; композиция движений. Общие свойства движений. Движения первого и второго рода 

в пространстве. О равенстве фигур в пространстве. Свойства центральной симметрии 

пространства. Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости 

центральной симметрии. Центральная симметрия пространства - движение второго рода. 

Центрально-симметричные фигуры. Симметрия относительно плоскости (зеркальная 

симметрия): определение, запись в координатах. Свойства симметрии относительно плоскости. 

Симметрия относительно плоскости - движение второго рода. Неподвижные точки, 

неподвижные прямые, неподвижные плоскости зеркальной симметрии. Фигуры, симметричные 

относительно плоскости. Параллельный перенос: определение, запись в координатах. Свойства 

параллельного переноса. Параллельный перенос - движение первого рода. Неподвижные точки, 

неподвижные прямые, неподвижные плоскости параллельного переноса. Скользящая 

симметрия. Скользящая симметрия - движение второго рода. Поворот вокруг оси. Свойства 

осевой симметрии и поворота вокруг оси. Осевая симметрия - движение первого рода. 

Зеркальный поворот. Зеркальный поворот - движение второго рода. Винтовое движение. 

Винтовое движение - движение первого рода. Неподвижные точки, неподвижные прямые, 

неподвижные плоскости скользящей симметрии, осевой симметрии, зеркального поворота, 

винтового движения. Взаимосвязь различных движений пространства. Композиции двух 

зеркальных симметрий относительно параллельных и пересекающихся плоскостей. Семь 

различных видов движений пространства. Гомотетия пространства. Формулы гомотетии 

пространства в координатах и ее свойства. Определение подобия пространства; разложение 

подобия в композицию гомотетии и движения. О подобии фигур в пространстве. Повторение в 

задачах материала о преобразованиях пространства, используя координатный метод, тетраэдр, 

куб. 

 

Глава 2. Многогранники 

Определение многогранника и его элементов Внутренние и граничные точки, 

внутренность и граница геометрической фигуры. Выпуклая, связная, ограниченная 

геометрическая фигура. Пространственная область. Геометрическое тело, его внутренность и 

поверхность. Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани, плоские углы при 

вершине, двугранные углы при ребрах. Эйлерова характеристика многогранника. Теорема 

Декарта-Эйлера для выпуклого многогранника. Понятие о развертке многогранника. Свойства 

выпуклых многогранников. О понятии объема тела. Свойства объемов тел. Равновеликие и 

равносоставленные тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. Призма и параллелепипед. 

Определение призмы и ее элементов. Количество вершин, ребер, граней, диагоналей у n- 

угольной призмы. Прямая и наклонная призмы. Правильная призма. Призматическая 

поверхность. Перпендикулярное сечение призмы. Боковая и полная поверхности призмы; 

формулы вычисления их площадей. Формулы вычисления объемов прямой и наклонной призм. 

Определение параллелепипеда. Наклонный, прямой, прямоугольный параллелепипед. Куб. 

Свойства диагоналей параллелепипеда. Свойство прямоугольного параллелепипеда. Объем 

параллелепипеда. Трехгранные и многогранные углы Понятие о многогранном угле. Вершина, 

грани, ребра, плоские углы при вершине выпуклого многогранного угла. Многогранные углы 

при вершинах многогранников. Трехгранный угол. Теорема о плоских углах трехгранного угла 

(неравенство трехгранного угла). Теорема о сумме плоских углов выпуклого многогранного 

угла. Теорема синусов и теорема косинусов трехгранного угла. Пирамида Определение 
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пирамиды и ее элементов. Количество вершин, ребер и граней у n-угольной пирамиды. 

Некоторые частные виды пирамид: пирамида, все боковые ребра которой равны между собой 

(все боковые ребра пирамиды образуют равные углы с плоскостью ее основания); пирамида, 

все двугранные углы которой при ребрах основания равны между собой; пирамида, ровно одна 

боковая грань которой перпендикулярна плоскости ее основания; пирамида, две соседние 

боковые грани которой перпендикулярны плоскости ее основания; пирамида, две несоседние 

боковые грани которой перпендикулярны плоскости ее основания; пирамида, боковое ребро 

которой образует равные углы с ребрами основания, выходящими из одной вершины. Формулы 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей пирамиды. Правильная пирамида и ее 

свойства. Апофема правильной пирамиды. Формулы вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей правильной пирамиды. Свойства параллельных сечений пирамиды. Усеченная 

пирамида, формулы вычисления ее боковой и полной поверхностей. Объем пирамиды и 

формулы его вычисления. Формула вычисления объема усеченной пирамиды. Тетраэдры. 

Объем тетраэдра. Возможность выбора основания у тетраэдра. Свойство отрезков, 

соединяющих вершины тетраэдра с центроидами противоположных граней. Правильный 

тетраэдр. Ортоцентрический тетраэдр. Равногранный тетраэдр (тетраэдр, все грани которого 

равны). Тетраэдр, все боковые грани которого образуют равные двугранные углы с плоскостью 

его основания. Формула V = a•b•ρ(а, b)•sin ϕ вычисления объема тетраэдра, где а и b - длины 

двух скрещивающихся ребер тетраэдра, ϕ - угол между прямыми, содержащими эти ребра, ρ(a, 

b) - расстояние между этими прямыми. Отношение объемов двух тетраэдров, имеющих равные 

трехгранные углы. Правильные многогранники Доказательство теоремы Декарта-Эйлера для 

выпуклых многогранников. Виды, элементы и свойства правильных многогранников. 

Вычисление площадей поверхностей и объемов правильных многогранников. Решение задач на 

все виды правильных многогранников. 

Глава 3. Фигуры вращения 

Цилиндр и конус Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Основания, образующие, ось, 

высота цилиндра. Цилиндрическая поверхность вращения. Сечения цилиндра плоскостью. 

Изображение цилиндра. Касательная плоскость к цилиндру. Развертка цилиндра. Вычисление 

площадей боковой и полной поверхностей цилиндра. Призма, вписанная в цилиндр и описанная 

около цилиндра. Вычисление объема цилиндра. Конус вращения. Вершина, основание, 

образующие, ось, высота, боковая и полная поверхности конуса. Сечения конуса плоскостью. 

Равносторонний конус. Касательная плоскость к конусу. Изображение конуса. Развертка. 

Вычисление площадей боковой и полной поверхностей конуса. Свойства параллельных 

сечений конуса. Вписанные в конус и описанные около конуса пирамиды. Цилиндр, вписанный 

в конус. Усеченный конус: основания, образующие, высота, боковая и полная поверхности. 

Вычисление площадей боковой и полной поверхностей усеченного конуса. Вычисление 

объемов конуса и усеченного конуса. Шар и сфера Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус сферы 

и шара. Изображение сферы. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Пересечение шара и сферы с плоскостью. Плоскость, касательная к сфере и шару. Теоремы о 

касательной плоскости. Шары и сферы, вписанные в цилиндр, конус, многогранник и 

описанные около них. Шары и сферы, вписанные в двугранный угол и многогранный угол. 

Шары и сферы, вписанные в правильные многогранники и описанные около них. Шаровой 

сегмент, его основание и высота; сегментная поверхность. Шаровой слой, его основания и 

высота; шаровой пояс. Шаровой сектор и его поверхность. Формулы для вычисления площадей 

сферы, сегментной поверхности, шарового пояса, поверхности шарового сектора. Формулы для 

вычисления объемов шара, шарового сегмента, шарового сектора, шарового слоя. 
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3.1.5. Информатика 

 
1. Пояснительная записка 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для базового изучения всех 

основных разделов курса информатики учащимися универсального профилей. Она включает в 

себя три крупные содержательные линии: 

Основы информатики 

Алгоритмы и программирование 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе - переход на 

новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для са- 

мостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. 

Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая 

входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования 

используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 

создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного 

мышления; 

- воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 

коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 

2. Место курса в учебном плане 

Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется изучение 

предмета «Информатика» по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах (всего 34 часа в 10 классе и 34 

часа в 11 классе). 

 

3. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- 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; 

- владение знанием основных конструкций программирования; 

- владение 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 копьютерно -математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 

- сформированность 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. 

- сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

Личностные результаты 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

- 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. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- 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. 

 

4. Содержание программы 

10 класс 

Техника безопасности и организация рабочего места 

Техника безопасности. Организация рабочего места. 
Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. 
Структура информации. Простые структуры. Иерархия. Деревья. Графы. 

Практическая работа № 1 «Оформление документа». 

Практическая работа № 2 «Структуризация информации (таблица, списки)». 

Практическая работа № 3 «Структуризация информации (деревья)». 

Практическая работа № 4 «Графы». 
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Кодирование информации 

Язык и алфавит. Кодирование. Декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к 

оценке количества информации. 

Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная система счисления. 

Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система счисления. Другие системы 

счисления. 

Кодирование символов. Кодирование графической информации. Кодирование звуковой 

информации. Кодирование видеоинформации. 

Контрольная работа № 1 по теме «Системы счисления». 

Контрольная работа №2 по теме «Кодирование информации». 

Практическая работа № 5 «Декодирование». 

Практическая работа № 6 «Необычные системы счисления». 

Логические основы компьютеров 

Логика и компьютер. Логические операции. Таблицы истинности. Диаграммы Эйлера- 

Венна. Основные законы и тождества алгебры логики. Логические уравнения. Системы 

логических уравнений. Синтез логических выражений. Предикаты и кванторы. Логические 

элементы компьютера. Логические задачи. 

Контрольная работа № 3 по теме «Логические основы компьютеров». 

Практическая работа № 7 «Тренажёр «Логика». 
Практическая работа № 8 «Исследование запросов для поисковых систем». 

Компьютерная арифметика 

Хранение в памяти целых чисел. Арифметические (битовые) операции. Маски. 

Логические (битовые) операции. Хранение в памяти вещественных чисел. Выполнение 

арифметических операций с нормализованными числами. 

Практическая работа № 9 «Целые числа в памяти». 

Практическая работа № 10 «Арифметические операции». 

Практическая работа № 11 «Логические операции и сдвиги». 

Устройство компьютера 

История развития вычислительной техники. Перспективы развития вычислительной 

техники. Принципы устройства компьютеров. Магистрально-модульная организация 

компьютера. Процессор. Моделирование работы процессора. Память. Устройства ввода. 

Устройства вывода. 

Практическая работа № 12 «Моделирование работы процессора». 

Практическая работа № 13 «Процессор и устройства вывода». 
Программное обеспечение 

Что такое программное обеспечение? Прикладные программы. Коллективная работа над 

текстом; правила оформления рефератов; правила цитирования источников. Знакомство с 

настольно-издательскими системами. Знакомство с аудиоредакторами. Знакомство с 

видеоредакторами. Системное программное обеспечение. Системы программирования. 

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 

Практическая работа № 14 «Использование возможностей текстовых процессоров 

(резюме)». 

Практическая работа № 15 «Использование возможностей текстовых процессоров 

(проверка орфографии, тезаурус, ссылки, сноски)». 

Практическая работа № 16 «Оформление рефератов». 

Практическая работа № 17 «Набор и оформление математических текстов». 

Практическая работа № 18 «Знакомство с системой (Scribus)». 

Практическая работа № 19 «Знакомство с аудиоредактором (Audacity)». 

Практическая работа № 20 «Знакомство с видеоредактором». 

Практическая работа № 21 «Сканирование и распознавание текста». 

Практическая работа № 22 «Инсталляция программ». 
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Компьютерные сети 

Компьютерные сети. Основные понятия. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в 

Интернете. Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. Электронная почта. Другие 

службы Интернета. Электронная коммерция. Интернет и право. Нетикет. 

Практическая работа № 23 «Тестирование сети». 

Практическая работа № 24 «Сравнение поисковых систем». 
Информационная безопасность 

Вредоносные программы. Защита от вредоносных программ. Что такое шифрование? 

Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Стеганография. Безопасность в 

Интернете. 

Практическая работа № 25 «Использование антивирусных программ». 

Практическая работа № 26 «Простые алгоритмы шифрования данных». 

Практическая работа № 27 «Современные алгоритмы шифрования и хэширования». 

Практическая работа № 28 «Использование стеганографии». 
Алгоритмизация и программирование 

Простейшие программы. Вычисления. Стандартные функции. Условный оператор. 

Сложные условия. Множественный выбор. Цикл с условием. Цикл с переменной. Вложенные 

циклы. Процедуры. Изменяемые параметры в процедурах. Функции. Логические функции. 

Рекурсия. Стек. Массивы. Перебор элементов массива. Линейный поиск в массиве. Поиск 

максимального элемента в массиве. Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). Отбор 

элементов массива по условию. Сортировка массивов. Метод пузырька, метод выбора, быстрая 

сортировка. Двоичный поиск в массиве. Символьные строки. Функции для работы с 

символьными строками. Преобразования "строка-число". Строки в процедурах и функциях. 

Рекурсивный перебор. Сравнение и сортировка строк. Матрицы. Файловый ввод и вывод. 

Обработка массивов, записанных в файле. Обработка строк, записанных в файле. Обработка 

смешанных данных, записанных в файле. 

Контрольная работа № 4 по теме «Ветвления». 

Контрольная работа № 5 по теме «Циклы». 

Контрольная работа № 6 по теме «Процедуры и функции». 

Контрольная работа № 7 по теме «Массивы». 

Контрольная работа № 8 по теме «Символьные строки». 

Контрольная работа № 9 по теме «Файлы». 

Практическая работа № 29 «Простые вычисления». 

Практическая работа № 30 «Ветвления». 

Практическая работа № 31 «Сложные условия». 

Практическая работа № 32 «Множественный выбор». 

Практическая работа № 33 «Задачи на использование ветвлений». 

Практическая работа № 34 «Циклы с условием». 

Практическая работа № 35 «Циклы с условием». 

Практическая работа № 36 «Циклы с переменной». 

Практическая работа № 37 «Вложенные циклы». 

Практическая работа № 38 «Процедуры». 

Практическая работа № 39 «Процедуры с изменяемыми параметрами». 

Практическая работа № 40 «Функции». 

Практическая работа № 41 «Логические функции». 

Практическая работа № 42 «Рекурсия». 

Практическая работа № 43 «Стек». 

Практическая работа № 44 «Перебор элементов массива». 

Практическая работа № 45 «Линейный поиск». 

Практическая работа № 46 «Поиск максимального (минимального) элемента в массиве». 

Практическая работа № 47 «Алгоритмы обработки массивов». 

Практическая работа № 48 «Отбор элементов массива». 

Практическая работа № 49 «Метод пузырька». 

Практическая работа № 50 «Метод выбора». 
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Практическая работа № 51 «Быстрая сортировка». 

Практическая работа № 52 «Двоичный поиск». 

Практическая работа № 53 «Посимвольная обработка строк». 

Практическая работа № 54 «Функции для работы со строками». 

Практическая работа № 55 «Преобразования «строка-число». 

Практическая работа № 56 «Строки в процедурах и функциях». 

Практическая работа № 57 «Рекурсивный перебор». 

Практическая работа № 58 «Сравнение и сортировка строк». 

Практическая работа № 59 «Обработка символьных строк: сложные задачи». 
Практическая работа № 60 «Матрицы». 

Практическая работа № 61 «Обработка блоков матрицы». 
Практическая работа № 62 «Файловый ввод и вывод». 

Практическая работа № 63 «Обработка массивов из файла». 

Практическая работа № 64 «Обработка строк из файла». 

Практическая работа № 65 «Обработка смешанных данных из файла». 

 

Решение вычислительных задач 

Точность вычислений. Решение уравнений. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Решение уравнений в табличных процессорах. Дискретизация. Оптимизация. Метод 

дихотомии. Статистические расчеты. Условные вычисления. Обработка результатов 

эксперимента. Восстановление зависимостей в табличных процессорах. 

Практическая работа № 66 «Решение уравнений методом перебора». 

Практическая работа № 67 «Решение уравнений методом деления отрезка пополам». 

Практическая работа № 68 «Решение уравнений в табличных процессорах». 

Практическая работа № 69 «Вычисление длины кривой». 

Практическая работа № 70 «Вычисление площадей фигур». 

Практическая работа № 71 «Оптимизация. Метод дихотомии». 

Практическая работа № 72 «Оптимизация с помощью табличных процессоров». 

Практическая работа № 73 «Статистические расчеты». 

Практическая работа № 74 «Условные вычисления». 

Практическая работа № 75 «Метод наименьших квадратов». 

Практическая работа № 76 «Линии тренда». 
Повторение 

Информация. Кодирование. Алгоритмы и исполнители. Анализ программ с циклами. 

Системы счисления. Графы. Поиск ошибок в программе. Алгоритмы обработки массивов. 

Построение стратегии игры. 

 

11 класс 

Техника безопасности и организация рабочего места 

Техника безопасности. Организация рабочего места. 
Практическая работа № 1 «Набор и оформление документа». 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие данных без потерь. Алгоритм 

Хоффмана. Сжатие информации с потерями. Информация и управление. Системный подход. 

Информационное общество. 

Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы». 

Практическая работа № 2 «Алгоритм RLE». 

Практическая работа № 3 «Сравнение алгоритмов сжатия». 

Практическая работа № 4 «Использование архиватора». 

Практическая работа № 5 «Сжатие с потерями». 

Алгоритмизация и программирование 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 
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Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). Динамические массивы. 

Списки. Использование модулей. Стек. Очередь. Дек. Деревья. Основные понятия. Вычисление 

арифметических выражений. Графы. Основные понятия. Жадные алгоритмы (задача Прима- 

Крускала). 

Контрольная работа №2 по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Практическая работа № 6 «Машина Тьюринга». 

Практическая работа № 7 «Машина Поста». 

Практическая работа № 8 «Нормальные алгорифмы Маркова». 

Практическая работа № 9 «Вычислимые функции». 

Практическая работа № 10 «Инвариант цикла». 

Практическая работа № 11 «Решето Эратосфена». 

Практическая работа № 12 «Длинные числа». 

Практическая работа № 13 «Ввод и вывод структур». 

Практическая работа № 14 «Чтение структур из файла». 

Практическая работа № 15 «Сортировка структур с помощью указателей». 

Практическая работа № 16 «Динамические массивы». 

Практическая работа № 17 «Расширяющиеся динамические массивы». 

Практическая работа № 18 «Алфавитно-частотный словарь». 

Практическая работа № 19 «Модули». 

Практическая работа № 20 «Вычисление арифметических выражений». 

Практическая работа № 21 «Проверка скобочных выражений». 

Практическая работа № 22 «Заливка области». 

Практическая работа № 23 «Вычисление арифметических выражений». 

Практическая работа № 24 «Хранение двоичного дерева в массиве». 

Практическая работа № 25 «Алгоритм Прима-Крускала». 

Элементы теории алгоритмов 

Поиск кратчайших путей в графе. Динамическое программирование. 

Практическая работа № 26 «Алгоритм Дейкстры». 

Практическая работа № 27 «Алгоритм Флойда-Уоршелла». 

Практическая работа № 28 «Числа Фибоначчи». 

Практическая работа № 29 «Задача о куче». 

Практическая работа № 30 «Количество программ». 

Практическая работа № 31 «Размер монет». 
Объектно-ориентированное программирование 

Что такое ООП? Создание объектов в программе. Создание объектов в программе. 

Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Классы логических элементов. 

Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой разработки программ. 

Объекты и их свойства. Использование готовых компонентов. Совершенствование 

компонентов. Модель и представление. 

Контрольная работа № 3 «Объектно-ориентированное программирование». 

Проект № 1 «Движение на дороге». 

Проект № 2. Иерархия классов (логические элементы). 

Проект № 3 «Модель и представление». 

Практическая работа № 32 «Скрытие внутреннего устройства объектов». 

Практическая работа № 33 «Создание формы в RAD-среде». 

Практическая работа № 34 «Использование компонентов». 

Практическая работа № 35 « Компоненты для ввода и вывода данных». 

Практическая работа № 36 «Разработка компонентов». 

Моделирование 

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов. 

Этапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. Модели ограниченного и 

неограниченного роста. Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

Контрольная работа № 4 по теме «Моделирование». 

Практическая работа № 37 «Моделирование работы процессора». 
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Практическая работа № 38 «Моделирование движения». 

Практическая работа № 39 «Моделирование популяции». 

Практическая работа № 40 «Моделирование эпидемии». 

Практическая работа № 41 «Модель «хищник-жертва». 
Практическая работа № 42 «Саморегуляция». 

Практическая работа № 43 «Моделирование работы банка». 

Базы данных 

Информационные системы. Таблицы. Основные понятия. Модели данных. Реляционные 

базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. Язык структурных запросов (SQL). Многотабличные 

базы данных. Нереляционные базы данных. Экспертные системы. Формы с подчиненной 

формой. Запросы к многотабличным базам данных. Отчеты с группировкой. 

Контрольная работа № 5 по теме «Базы данных». 

Практическая работа № 44 «Работа с готовой таблицей». 

Практическая работа № 45 «Создание однотабличной базы данных». 

Практическая работа № 46 «Создание запросов». 

Практическая работа № 47 «Создание формы». 

Практическая работа № 48 «Оформление отчета». 

Практическая работа № 49 «Язык SQL». 

Практическая работа № 50 «Построение таблиц в реляционной БД». 

Практическая работа № 51 «Создание формы с подчиненной формой». 

Практическая работа № 52 «Создание запросов к многотабличной БД». 

Практическая работа № 53 «Создание отчета с группировкой». 
Практическая работа № 54 «Простая экспертная система. Нереляционные БД». 

Создание Веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. Содержание и 

оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. Мультимедиа. Таблицы. Блоки. Блочная 

верстка. XML и XHTML. Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Практическая работа № 55 «Оформление текстовой веб-страницы». 

Практическая работа № 56 «Списки». 

Практическая работа № 58 «Использование CSS». 

Практическая работа № 59 «Вставка рисунков в документ». 

Практическая работа № 60 «Вставка звука и видео в документ». 

Практическая работа № 61 «Табличная верстка». 

Практическая работа № 62 «Блочная верстка». 

Практическая работа № 63 «База данных в формате XML». 

Практическая работа № 64 «Использование Javascript». 

Практическая работа № 65 «Сравнение вариантов хостинга». 

Графика и анимация 

Основы растровой графики. Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Работа с 

областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. 

Практическая работа № 66 «Ввод и кадрирование изображений». 

Практическая работа № 67 «Коррекция фотографий». 

Практическая работа № 68 «Работа с областями». 

Практическая работа № 69 «Многослойные изображения». 

Практическая работа № 70 «Каналы». 

Практическая работа № 71 «Иллюстраций для веб-сайтов». 

Практическая работа № 72 «GIF-анимация». 

Практическая работа № 73 «Контуры». 

3D-моделирование и анимация 

Введение в 3D-графику. Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. Контуры. 

Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. Ключевые формы. Арматура. Язык VRML. 

Контрольная работа № 6 по теме «3D-моделирование и анимация». 

Практическая работа № 74 «Управление сценой». 

Практическая работа № 75 «Работа с объектами». 
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Практическая работа № 77 «Модификаторы». 

Практическая работа № 78 «Пластина». 

Практическая работа № 79 «Тела вращения». 

Практическая работа № 80 «Материалы». 

Практическая работа № 81 «Текстуры». 

Практическая работа № 82 «UV-развертка». 

Практическая работа № 83 «Рендеринг». 

Практическая работа № 84 «Анимация». 

Практическая работа № 85 «Анимация. Ключевые формы». 
Практическая работа № 86 «Анимация. Арматура». 

Практическая работа № 87 «Язык VRML». 

Повторение 

Кодирование чисел в различных системах счисления. Вычисление количества 

информации. Составление таблиц истинности логических выражений. Проверка истинности 

логического выражения. Файловая система. Адресация в электронных таблицах. Обработка 

массивов и матриц. Кодирование звуковой информации. Кодирование и декодирование 

информации. Обобщающее занятие. 
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3.1.6. История 

 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществом. 

Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой 

концепции непрерывного исторического образования, которая станет важным звеном в 

развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности 

подрастающего поколения. 

Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на предшествующий 

опыт, накопленный в данном направлении как за последние четверть века, так и в советский и 

досоветский периоды. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспе- 

чить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. 

Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 

исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 

истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. 

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 

обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение един- 

ства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими 

положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус России как 

демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления, 

в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического 

образования положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и Поручения 

Президента РФ Правительству и другим органам государственной власти и управления, в 

которых детализируются задачи дальнейшего развития российского демократического 

правового государства, совершенствования российской системы образования и воспитания 

молодёжи. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является 

формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского 

государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь 

всех её этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; 

понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

- определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образовательного 

процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

- определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования в 

целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и 

внеурочной деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования 

является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной исторической 
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науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели и задач 

исторического образования и воспитания, но и о формировании требований к организации 

учебно-воспитательного процесса в целом. 
Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования: 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

- формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом 

и многоконфессиональном мире; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и мно- 

гоконфессиональном Российском государстве. 

 

2. Место курса в учебном плане 

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

обязательного предмета в 10-11 классах по 3 часа в неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» могут изучаться синхронно- 

параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем 

и сюжетов. 

 

3. Планируемые результаты 

Всеобщая история 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, её 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. 

 

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, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
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- 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 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. 

 

Личностные результаты: 

- 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); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в 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. 

 
История России 

Предметные результаты: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 
- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической 

карты; 



101  

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

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

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 
Метапредметные результаты: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели; 
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

 

Личностные результаты: 

- складывание российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; 

- формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

 

4. Содержание программы 

10 класс 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 

Начало Первой мировой войны и планы сторон. Вступление в войну великих держав. 

Планы военно-политических блоков: Антанты и Тройственного союза. Характер войны. 

Основные этапы Первой мировой войны. Превращение войны в мировую. Выход из войны 

России и вступление в нее США. Итоги и значение Первой мировой войны. Создание новой 

системы международных отношений. 
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Межвоенный период 

Особенности Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

Парижская мирная конференция 1919-1920 гг. Создание Лиги Наций. Причины созыва 

конференции в Вашингтоне. Сильные и слабы стороны нового миропорядка. Историческое 

значение Парижской и Вашингтонской конференций. 

Состояние экономики после Первой мировой войны. Предпосылки кризисных явлений. 

Характер, особенности появления кризиса в разных странах. Характеристика политических 

режимов в 1920-30-е гг. Зарождение и развитие фашизма в Италии. Особенности политических 

процессов межвоенного времени. 
Соединенные Штаты Америки. Победа на президентских выборах Ф.Д. Рузвельта. 

Содержание и особенности «нового курса». 

Страны Латинской Америки и Востока. Послевоенный хозяйственный подъем. Характеристика 

политических режимов. Движение за создание Народного фронта. Национально- 

освободительные движения в 20-30-е гг. в странах Азии и Африки. 

 

Вторая мировая война 

На пути ко Второй мировой войне. Начало Второй мировой войны. Масштаб и 

периодизация, основные этапы Второй мировой войны. Германо-польская война 1939 г. 

Советско-финляндская война. Вступление в войну Италии. Разгром Франции. Нейтралитет 

США. «Битва за Англию». Возникновение движения Сопротивления. Нападение Германии на 

СССР. План «Барбаросса». Начало Великой Отечественной войны. Коренной перелом в войне. 

Создание антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Встреча лидеров США, СССР и 

Великобритании в Тегеране. 

Победы союзников в Европе и Тихом океане. Высадка в Нормандии и открытие второго 

фронта. Освобождение стран Восточной и Центральной Европы. Битва за Берлин. Подписание 

Акта о безоговорочной капитуляции. Потсдамская конференция. Вступление СССР в войну 

против Японии. Итоги Второй мировой войны. 
 

Итоговое повторение и обобщение знаний по теме «Новейшая история» 

 

История России 

Россия в годы «великих потрясений» ) 

Итоги экономической модернизации России 1900-1914 г.: успехи и противоречия. 

Международные отношения в первом десятилетии XX в. Основные военные события на 

Восточном фронте 1914-1916 гг. Взаимодействие с союзниками по Антанте. Власть, экономика 

и общество в условиях войны. Героизм русских солдат в годы Первой мировой войны. 

Петроград в годы войны. Итоги Первой мировой войны для России. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Ход Великой российской революции. Деятельность Временного правительства. Основные 

политические кризисы 1917 г. и их последствия. Установление советской власти в центре и на 

местах осенью 1917 - весной 1918 г. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. 

На пути к Гражданской войне (ноябрь 1917 - апрель 1919 г.). «Военный коммунизм». 

Основные военно-политические события Гражданской войны и иностранной интервенции в 

России. Петроград в годы революции и Гражданской войны. Причины, последствия и оценка 

падения монархии в России, прихода к власти большевиков и их победа в Гражданской войне. 

 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Экономика 

нэпа. Образование Союза Советских Социалистических Республик. Политическое развитие в 

1920-е гг. Социальная политика большевиков. Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е гг. Культурное пространство советского общества в 1920-с годы. Культура 

периода нэпа. «Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. 
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Политическая система СССР в 1930-х гг. Советская национальная политика в 1930-е гг. 

Международные отношения в 1920-30-е гг. СССР и мировое сообщество в 1929-1939-х гг. 

Ленинград в годы первых пятилеток. Культурное пространство и повседневность советского 

общества в 1930-е гг. Идеологический контроль за духовной сферой жизни общества. 

 

Великая Отечественная война 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Актуальная оценка внешней политики 

СССР накануне Второй мировой войны в исторической науке. Человеконенавистническая 

сущность фашизма. Антигитлеровская коалиция. СССР Конференции союзных держав. Начало 

Великой Отечественной войны. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда. Бомбардировки города. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Главные сражения Великой Отечественной войны. Человек и война: единство фронта и 

тыла. Героизм советских воинов. Героизм тружеников советского тыла в годы войны. 

Культурное пространство войны. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года. Операции «Искра», 

«Январский гром» и полное снятие блокады Ленинграда (1944 г.). 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии. Открытие Второго фронта в Европе. Боевое содружество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Примеры подвигов солдат 

Великой Отечественной, героев подпольщиков, партизан, тружеников тыла. Итоги Великой 

Отечественной войны. Итоги Второй мировой войны. Международные трибуналы над 

военными преступниками. 

 

Итоговое повторение (3 часа) 

 

11 класс 

История России 

 

СССР в 1945-1953 гг. 

Восстановление и развитие экономики. Изменения в политической системе в 

послевоенные годы. Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Национальный вопрос 

и национальная политика в послевоенном СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала 

«холодной войны». Смена политического курса. Послевоенный Ленинград. Влияние 

последствий войны на советскую систему и общество. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Начало «холодной войны». Формирование биполярного 

мира. Начало гонки вооружений. Голод 1946-1947 гг. Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Т. 

Лысенко и «лысенковщина». Сохранение трудового законодательства военного времени. 

Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война 

в Корее. И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

СССР в 1954-1964 гг. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950 - середине 1960-х гг. Политика 

мирного сосуществования в 1950-х - первой половине 1960-х гг. Культурное пространство и 

повседневная жизнь в середине 1950-х - середине 1960-х гг. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Неофициальная культура. Ленинград в 1950-х - первой половине 
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1960-х гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС и разоблачение «культа 

личности» Сталина. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Утверждение единоличной 

власти Хрущева. Культурное пространство и повседневная жизнь: новые тенденции. 

«Шестидесятники». Образование и наука. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

года. Неофициальная культура. Диссиденты. 

Социально-экономическое развитие СССР. Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Перемены в научно-технической политике. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и В.В. 

Терешковой. Реформы в промышленности. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. 

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика: от конфронтации к диалогу. Международные военно- 

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания. СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба 

за влияние в «третьем мире». Нарастание негативных тенденций в обществе. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

периода «оттепели» современниками и историками. Ленинград в 1954-1964 гг. 

 

Советский Союз в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Политическое развитие в 1960-х - середине 1980-х гг. Социально-экономическое 

развитие страны в 1960-х - середине 1980-х гг. Национальная политика и национальные 

движения в 1960-х - середине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х - первой половине 1980-х гг. Политика разрядки международной 

напряжённости. СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Ленинград в середине 

1960-х - начале 1980-х гг. Л.И. Брежнев, его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Конституция СССР 

1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике 

и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Замедление научно-технического прогресса в 

СССР. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Идейная и духовная жизнь 

советского общества. Олимпийские игры 1980 года в Москве. Литература и искусство. 

Авангардное искусство. Диссидентский вызов. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Борьба с 

инакомыслием. Цензура. Новые вызовы внешнего мира. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно- 

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и 

идейно-политической сферах. Ю.В. Андропов. Ленинград в 1964-1985 гг. 

 

Советский Союз в 1985-1991 годы ) 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Перемены в духовной сфере 

жизни в годы перестройки. Реформа политической системы. Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. Национальная политика и подъём национальных движений. 

Распад СССР. Наш регион в 1985-1991 гг. 
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Курс на реформы. М.С. Горбачёв и его окружение. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 

противоречивые результаты. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Чернобыльская 

трагедия. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Изменения в советской внешней политике. Отношение 

к войне в Афганистане. Провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и ОВД. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и её 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР. Противостояние союзной и российской власти. 

Введение поста Президента СССР и избрание М.С. Горбачёва. 

Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного 

суда и складывание системы разделения властей». Усиление центробежных тенденций. 

Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации. Ново-Огаревский процесс. 

«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 года 

и усталость населения от проблем на потребительском рынке. Принятие решения о переходе к 

рынку. Радикализация общественных настроений. Горбачёв и перестройка в общественном 

сознании. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Распад КПСС. Референдум о независимости Украины. Ликвидация СССР и 

создание СНГ. Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Решение проблемы советского ядерного оружия. Наш регион в 1985- 

1991 гг. Возвращение исторического названия городу. 

 

Российская Федерация 

Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие Российской Федерации в 

1990-е гг. Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. Духовная жизнь 

страны в 90-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Санкт-Петербург 

в 1992-1999 гг. Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Правительство реформаторов 

во главе с Е.Т.Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация 

цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Особенности осуществления реформ в 

регионах России. От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992-1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Апрельский референдум 1993 г. - попытка правового разрешения политического 

кризиса. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 года в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 
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Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и её значение. Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Ситуация в сельском хозяйстве. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 года и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ, предпринимательской 

деятельности. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ 

жизни. Решение проблем социально незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое 

признание новой России суверенным государством. Значение сохранения Россией статуса 

ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к «Большой семёрке». Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 года. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин 

в оценках современников и историков. Санкт-Петербург в 1992-1999 гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI века. Экономика России в начале XXI века. 

Повседневная и духовная жизнь. Внешняя политика России в начале XXI века. Россия в 2008- 

2018 гг. Санкт-Петербург в 2000-е гг. Современная Россия: вызовы времени и задачи 

модернизации. Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание 

В.В. Путина Президентом. Государственная Дума. Политические партии и электорат. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. 

Экономический подъём 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Олимпийские и 

параолимпийские зимние игры 2014 года в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». 

Вступление России в ВТО. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Основные достижения российских 

учёных. Особенности развития современной художественной культуры. Процессы 

глобализации и массовая культура. Санкт-Петербург в 2020-е гг. 

 
Всеобщая история 

Соревнование социальных систем 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм - 

«охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

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 
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режимов в Восточной 15 Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как 

главный признак «холодной войны». 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. 

Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950-1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. 

Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

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. 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. 

Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-2010-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США - единственная сверхдержава в конце ХХ - начале XXI в. США 

в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. 

Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». 

Эволюция лейбористской партии. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. 

Кэмерона, Т. Мей. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика 

сосуществования левых и правых сил у власти. Париж - инициатор европейской интеграции. 

Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. 

Олланда, Э. Макрона. Три периода истории Германии во второй половине ХХ - начале XXI в.: 

оккупационный режим (1945-1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), 

объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Этапы деколонизации. 

Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского 

региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема 

сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, 

которые стали тормозом в развитии страны. 

 

Современный мир 

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, её последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно- 

цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 

самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и 

бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической революции: новые возможности и 

новые угрозы. 

Окончание «холодной войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции 

в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы 

формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная 
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интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Создание Евразийского 

экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. 

Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война 

в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. 

Конфликт в Донбассе. 
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3.1.7. Физика 

1. Пояснительная записка 

Изучение физики по данной рабочей программе направлено на достижение следующих 
 

целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 
взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 
физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 
термодинамики, классической электродинамики, , квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 
границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 
творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 
мира техники; 

    использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 
задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

2. Место курса в учебном плане 

Учебный план на изучение физики в старшей школе отводит 5 учебных часов в 10-11 

классах, всего 170 уроков. 

 

3. Планируемые результаты 

Предметными результатами обучения физике в средней школе на базовом уровне 

являются умения: 

- давать определения изученных понятий; 

- объяснять основные положения изученных теорий; 

- описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя естественный и символический языки физики; 

- самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

- исследовать физические объекты, явления, процессы; 

- самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы, выбирая 

основания классификации; 

- обобщать знания и делать выводы; 

- структурировать учебную   информацию,   представляя   результат   в   различных формах 

(таблицах, схемах); 

- критически оценивать физическую информацию, полученную из различных источников, 

оценивать ее достоверность; 
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- объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, владеть способами обеспечения безопасности 

при их использовании, оказания первой помощи при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

- самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на методологию 

физики как исследовательской науки и используя различные информационные источники; 

- применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения практических 

задач, встречающихся как в учебной практике. Так и в повседневной жизни; 

- анализировать. Оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с использованием техники. 

Личностные результаты 

- положительное отношение к российской физической науке; к духовным ценностям и 

достижениям нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научаться: 

- использовать умения различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование 

информацией). 

- применять основные методы познания (системно-информационный анализ, моделирование, 

экспериментирование) для изучения различных сторон окружающей действительности. 

Учащиеся овладеют интеллектуальными операциями: формулирование гипотез, анализ, синтез, 

оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно- 

следственных связей, поиск аналогии -в межпредметных и метапредметных контекстах. 

Учащиеся получат умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации, вносить инновации. 

 

4. Содержание программы 

10 класс 

Введение 

Зарождение и развитие научного взгляда на мир. Необходимость познания природы. 

Наука для всех. Зарождение и развитие современного научного метода исследования. 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. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. 
Классическая механика Ньютона и границы ее применения. 

Механика 

Кинематика точки. Основные понятия кинематики 

Движение точки и тела. Движение точки. Координаты. Система отсчета. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при 

движении с ускорением. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Тангенциальное, нормальное и полное ускорение. Относительность механического движения. 

Преобразования Галилея. 
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Динамика. Законы Ньютона 

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип 

суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Основная задача механики. Принцип 

относительности в механике. 

Силы в механике 

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и 

гравитационной массы. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила 

упругости. Закон Гука. Силы трения. Сила сопротивления в вязкой среде. 
Неинерциальные системы отсчета. Сила инерции 

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся с ускорением. Вращающиеся системы 

отсчета. Центробежная сила. 
Законы сохранения в механике 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Успехи 

в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Столкновение упругих 

шаров. Уменьшение энергии под действием сил трения. 
Движение твердых и деформируемых тел 

Абсолютно твердое тело и виды его деформации. Центр масс. Теорема о движении 

центра масс. Основное уравнение вращательного движения. Закон сохранения момента 

импульса. 

Статика 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Центр тяжести. Виды равновесия. 

Механика деформируемых тел 

Виды деформации твердых тел.Механические свойства твердых тел.Пластичность и 

хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. 

Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла. 
Лабораторный практикум по механике 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение 2 закона Ньютона. 

3. Исследование модели движения тела, брошенного горизонтально. 

4. Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров. 

5. Изучение закона сохранения механической энергии. 

6. Измерение кпд при поднятии груза с помощью простого механизма. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Развитие представлений о природе теплоты) 

Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о 

природе тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. 
Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 
Температура. Газовые законы 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. 

Идеальный газ. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый 

термометр. Применение газов в технике. 
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно- 

кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура — 

мера средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул 

газа. Внутренняя энергия идеального газа. 
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Законы термодинамики 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. 

Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. 

Максимальный КПД тепловых двигателей 
Взаимные превращения жидкостей и газов 

Равновесие между жидкостью и газом. Ненасыщенные и насыщенные пары. Изотерма 

реального газа. Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. 

Влажность воздуха. 
Поверхностное натяжение в жидкостях) 

Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила 
поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

Твердые тела и их превращение в жидкости 

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе молекулярно- 

кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании. Тройная точка. 

Тепловое расширение твердых и жидких тел ) 

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное 

расширение. Учет и использование теплового расширения тел в технике. 

Лабораторный практикум по молекулярной физике и термодинамике (8 часов) 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
2. Определение процентного содержания влаги в мокром снеге. 

3. Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям(компьютерное 

моделирование). 

4. Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное моделирование). 

5. Изучение теплового взаимодействия (компьютерное моделирование) 

6. Измерение модуля упругости резины. 

7. Измерение температурного коэффициента линейного расширения твердых тел. 

8. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

 
Электродинамика 

Введение в электродинамику) 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные 

частицы. 
Электростатика 

Электризация тел. Закон Кулона. Единицы электрического заряда. Взаимодействие 

неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика. Оценка предела 

прочности и модуля Юнга ионных кристаллов. 

Близкодействие   и  действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического 

поля. Теорема Гаусса. Поле  заряженной плоскости,  сферы  и шара.  Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность  электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в 

однородном электрическом поле. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал 

электростатического  поля  и  разность   потенциалов.   Связь   между напряженностью 

электростатического поля и разностью  потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Измерение разности потенциалов. Экспериментальное определение элементарного 

электрического заряда. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные 

типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и 

проводников. Применения конденсаторов. 
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Постоянный электрический ток 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. Закон 

Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического сопротивления 

от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Измерение 

силы тока, напряжения и сопротивления. 

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. 

Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, 

содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей. 
Лабораторный практикум по электродинамике 

1. Измерение емкости конденсатора. 

2. Измерение удельного сопротивления проводника. 

3.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

4.Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС. 

5. Сборка и градуировка омметра. 

6. Расширение предела измерения вольтметра/амперметра. 

 

Повторение курса физики 10 класса 

Механика: кинематика движения материальной точки, законы динамики Ньютона, законы 

сохранения в механике. 

Молекулярная физика и термодинамика: основы молекулярно-кинетической теории, уравнение 

состояния идеального газа, газовые законы, внутренняя энергия , 1 закон термодинамики, 

расчет количества теплоты в различных тепловых процессах. 

Электродинамика: основы электростатики, теория электрического поля, законы постоянного 

тока. 

 

11 класс 

 

Электродинамика (продолжение) 

Электрический ток в различных среда 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое 

применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. Электронные пучки. 

Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход (p—n-переход). 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и фоторезисторы. 
Магнитное поле 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон Ампера. 

Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. 
Электромагнитная индукция 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 
Магнитные свойства вещества 

Магнитная проницаемость - характеристика магнитных свойств веществ. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. 

О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 

Лабораторный практикум) 

1. Изучение температурной зависимости сопротивления металлов. 



114  

2. Изучение температурной зависимости сопротивления полупроводников. 

3. Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах электролитов. 

4. Изучение полупроводникового диода. 

5. Компьютерное моделирование работы полупроводниковых приборов. 

6. Сборка коллекции веществ с разными магнитными свойствами. 

7. Изучение процессов выпрямления переменного тока. 

8. Изучение процессов выпрямления переменного тока. 

 
Колебания и волны 

Механические колебания 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. 

Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и частота 

гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из 

начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения 

энергии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение гармонических 

колебаний. Спектр колебаний. Автоколебания. 
Электрические колебания 

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном 

контуре. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока 

и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. 

Генератор на транзисторе. 
Производство и передача электрической энергии 

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора трехфазного 

тока. Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. 

Трехфазный трансформатор. Производство и использование электрической энергии. Передача и 

распределение электрической энергии. Эффективное использование электрической энергии. 
Механические волны. Звук 

Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания тел. 

Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы. Громкость и 

высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. Излучение звука. 

Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. 

Преломление волн. Дифракция волн. 
Электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. 

Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

Лабораторный практикум 

1.Изучение цепи переменного тока. 
2.Изучение цепи переменного тока. 

3.Изучение резонанса в цепи переменного ток. 

4.Измерение мощности цепи переменного тока. 

5.Измерение емкости конденсатора. 

6.Измерение индуктивности катушки 

7.Изучение работы трансформатора. 

8. Изучение процессов модуляции и детектирования. 

9. Изучение процессов модуляции и детектирования. 

10. Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами. 

11. Изучение свойств звуковых волн. 

12. Оценивание достоверности данных, полученных в физическом эксперименте. 
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Оптика 

Развитие взглядов на природу света. Геометрическая оптика 

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. 

Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма и законы 

геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение 

изображений в сферическом зеркале. Увеличение зеркала. Преломление света. Полное 

отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. 

Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы. 

Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. Проекционный 

аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы. 
Световые волны 

Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Длина 

световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения 

интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая способность 

микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность 

световых волн и электромагнитная теория света. 
Излучение и спектры 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений. 

 
Квантовая физика 

Световые кванты. Действие света 

Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории. Тепловое 

излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Гипотеза Планка о 

квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта.   Фотоны.    Применение    фотоэффекта.   Опыты 

П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. Фотография. 

Запись и воспроизведение звука в кино. 

Атомная физика. Квантовая теория 

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории 

Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно- 

волновой дуализм. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Волны вероятности. Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые 

источники света - лазеры. 

Физика атомного ядра 

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма- 

излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная 

радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный 

реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 
Элементарные частицы 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны - переносчики слабых 

взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. 

Глюоны. 

Лабораторный практикум по оптике и квантовой физике 

1. Изучение закона преломления света. 
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2. Измерение показателя преломления стекла. 

3. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 

4. Сборка оптических систем. 

5. Исследование интерференции света. 

6. Исследование дифракции света. 

7. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки. 

8. Изучение явлений фотоэффекта. 

Значение физики для объяснения мира и развития общества(4 часа) 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Единая физическая 

картина мира. Физика и научно-техническая революция. 
Обобщающее повторение курса физики 

Механика: кинематика движения материальной точки, законы динамики Ньютона, 

законы сохранения в механике. 

Молекулярная физика и термодинамика: основы молекулярно-кинетической теории, 

уравнение состояния идеального газа, газовые законы, внутренняя энергия , 1 закон 

термодинамики, расчет количества теплоты в различных тепловых процессах. 

Электродинамика: основы электростатики, теория электрического поля, законы 

постоянного тока. Магнитное поле, действие магнитного поля на проводники с током и 

заряженные частицы. 

Оптика: Преломление света. Полное отражение. Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. 

Квантовая физика: гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. 

Атом и ядро: альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Правило смещения. Ядерные реакции. 
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3.1.9. Астрономия 

 

1. Пояснительная записка 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико- математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 

2. Место курса в учебном плане 

Программа по астрономии в 11 классе рассчитана на 34 часа, по одному часу в неделю. 

 
3. Планируемые результаты 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

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

математикой; 

- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

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

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

- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 

мира; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры - по угловым 

размерам и расстоянию; 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера; 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования 

тел Солнечной системы; 

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

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

- характеризовать   природу малых тел   Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

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

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

- объяснять сущность астероиднокометной опасности, возможности и способы ее 

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

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр - светимость»; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

- описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 

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

реликтовое излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 

«период - светимость»; 

- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

- формулировать закон Хаббла; 

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

горячей Вселенной; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения - 

Большого взрыва; 

- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии»; 

- вида материи, природа которой еще неизвестна. 

- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

 
4. Содержание программы 

11 класс 

1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

2. Практические основы астрономии Звезды и созвездия 



119  

Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

3. Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидрический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 
4. Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна - 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 
5. Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды - далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Диаграмма «спектр - светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды - маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 

массы. 
6. Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

7. Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании 
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3.1.10. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Пояснительная записка 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) общего 

образования разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Реализация программы позволит сформировать, у обучаемых цельное представление по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. Реализация программы поможет также определить направление 

самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной потребностей. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

- усвоение и закрепление учащимися знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

- о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства, 

- об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса, 

- о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, 

- об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации, 

- об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, 

- о мерах профилактики наркомании, 

- о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны, 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- усвоение учащимися содержания: 

- основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

обороны государства и противодействия терроризму, 

- нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки 

граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия терроризму; 

- усвоение учащимися знаний: 

- о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской Федерации, 

- о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 

- о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, 

- об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 

- о государственных и военных символах Российской Федерации; 

- формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и 

военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 

конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 

- развитие у учащихся: 

- личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе при угрозе террористического акта, 

- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 
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- потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области 

безопасности жизнедеятельности, 

- физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 

военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной 

службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а 

также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются 

следующие умения: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

(природного, техногенного и социального характера); 

- умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

- умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз; 

- умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности 

на основе самовоспитания и самообучения; 

- умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению 

учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа умение формировать ключевые 

компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите 

Российской Федерации; 

- умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 

будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего 

образования. 

 

2. Место курса в учебном плане 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10-11 классах из расчёта 1 

ч в неделю для каждой параллели (всего 68 ч). 

 

3. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на основе 

научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; 

- использование теоретических подходов к основам безопасности жизнедеятельности, к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; 

- формирование знаний 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; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения 

и территорий; 
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-формирование умений оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 

выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

В коммуникативной сфере: 

- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 

информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

- умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации; 

- стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

- умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); 

В бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

- 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. 

 
Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

- 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; 
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- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни. 
Регулятивные: 

- 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. 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои 

мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

 

Личностные результаты: 

- развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания; 

- формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа 

жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности; 

- развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с 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. 

 

4. Содержание программы 

10 класс 

 

Основы безопасности личности, общества, государства 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в   среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
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. 
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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. 

Практическая работа: действие по сигналам гражданской обороны. 

 
Военная безопасность государства 

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. 

Практическая работа: использование средств индивидуальной защиты. 

 

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. 

 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

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. 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. 

Практические работы: Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь 

при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

11 класс 
 

Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек - среда обитания». 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных 
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ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество 

России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 
Практические работы: Коррекция поведения в целях снижения уровня виктимности. 

Решение ситуационных задач по ПДД. 

 
Военная безопасность государства 

Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 
Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения. 
Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. 

Практические работы: Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
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3.1.11. Физическая культура 

 

1. Пояснительная записка 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным 

разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

В программе двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно- 

оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая 

из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа 

среднего общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

2. Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» на уровне среднего общего образования изучается в 10-11 

классах из расчёта 3 ч в неделю: в 10 классе - 102 ч, в 11 классе - 102 ч (по 3 ч в неделю). 

Программа рассчитана на 204 часа. 

 

3. Планируемые результаты 

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; 



127  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 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, не- 
приятие 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 по- 
мощь; 

 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; 

 сформированнность 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. 

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,   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 
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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. 

 

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, 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. 

 
 

4. Содержание программы 

10-11 классы 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности 

человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных 

оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование 

индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и 

личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 

здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, 

особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек). 

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 

занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 

Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 

адаптивной физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой 

в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; 

при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при 

частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных 

заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки). 
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Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее 

и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и 

мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на 

развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса. 

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 

(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из 

народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, 

припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски 

и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги 

скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, 

вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 

скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с 

усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 

выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и 

ритма движений. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов 

и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и релаксации. 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой 

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об 

индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду 

спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения 

физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения 

тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, 

задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно- 

ориентированной направленностью 

Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основной 

школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): 

ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на 

руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье 

по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. 

Строевые команды и приемы (юноши). 

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление 

полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской 

«пострадавшего» способом на спине. 

Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 
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материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы 

препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и 

невысокие трамплины. 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания 

(кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; 

спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, 

транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и 

обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных 

упражнений. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно- 

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта). 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 

спорта). 

3.2. Программа воспитания учащихся 

3.3.1. Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной 

программы общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС (НОО), разработана на 

основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

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

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы. 

Основной целью деятельности образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам информационно-технологического профиля. 

В образовательном учреждении действует структурное подразделение - отделение 

дополнительного образования детей, котором реализуется 17 дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Рабочая программа воспитания составлена с учетом местонахождения школы, 

особенностями контингента учащихся и их родителей. 

Численность обучающихся в школе 153. 

По социальному статусу семьи учащихся разные: полные, неполные, благополучные, 

малообеспеченные, многодетные, семьи опекунов. 

Школа находится в шаговой доступности от других образовательных, культурных, 

спортивных, социальных учреждений. 
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Сотрудничество и взаимодействие с партнерами проявляется в совместной реализации 

образовательных, воспитательных проектов, социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании воспитательно-образовательной среды школы. Такая деятельность 

расширяет возможности и круг общения всех участников воспитательно-образовательного 

процесса, позволяет учащимся получить бесценный социальный опыт, способствует развитию 

личностного потенциала, расширяет мировоззрение учащихся. 

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и творческих 

событий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение истории России и 

истории края, содействует развитию и сохранению традиций военно-спортивной 

направленности и детского общественного объединения. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней 

или внутренней среде школы. 

3.3.2. Основные разделы программы 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в образовательном учреждении основан на следующих принципах 

тесного взаимодействия педагогических работников и учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности, прав семьи и учащегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об учащемся и семье, приоритета безопасности учащегося 

при нахождении в образовательном учреждении; 

- ориентир на создание в образовательном учреждении психологически комфортной среды как 

необходимого условия для конструктивного взаимодействия учащихся и педагогических 

работников; 

- личностный подход; раскрытие индивидуальности учащегося — его познавательных 

интересов, личностных качеств; опора на положительное в воспитаннике; приобщение к 

культурным и нравственным ценностям; включение в процесс творчества; 

- единство воспитательных воздействий; организация основных совместных дел; принцип 

совместной деятельности школы, общественных организаций и семьи по воспитанию 

подрастающего поколения; предъявление воспитанникам единых и согласованных требований; 

- общественная направленность воспитания; принцип совместного решения личностно и 

общественно значимых проблем; связь воспитания с жизнью, трудом; привлечение 

воспитанников к реальным жизненным отношениям, различным видам общественно полезной 

деятельности; 

- системность и целесообразность воспитания как условия его эффективности. 
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Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе школы в целом, в 

освоении детьми базовых национальных ценностей является гражданско-патриотическое 

воспитание, формирование у учащихся чувства патриотизма и приобщение детей к ценностям 

культуры России и края. 

В рамках работы по данному вопросу ведется планомерная подготовка учащихся к 

самостоятельной работе и участию в проектах патриотической и краеведческой направленности. 

Все мероприятия способствуют практическому закреплению полученных знаний и навыков, 

содействуют воспитанию патриотизма, морально-волевых качеств, развитию и 

совершенствованию навыков осмысленных самостоятельных действий. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

В центре внимания воспитательной работы школы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами находится личностное развитие учащихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира; 

приобщение учащихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных 

и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также основывается на 
базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

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

осуществления социально значимых дел). 

Главной целью воспитательной работы является содействие достижению учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формированию у учащихся основ российской 

идентичности; готовности учащихся к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; 

активному участию в социально-значимой деятельности. 

Приоритеты в воспитании обучающихся подросткового возраста 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 
Приоритетные ценностные отношения: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, к своей малой и большой Родине как к месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций; 

6) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 

станет эффективным способом профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников. Важной чертой каждого ключевого дела является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов. В школе создаются условия, при которых по мере 

взросления учащегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела – Годовой круг школьных праздников и традиций, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников. 
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Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Для этого в школе используются 

следующие формы работы: 

 

Виды и формы деятельности 

 
Уровни Формы Мероприятия. Примеры 

Внешкольный Всероссийские, городские, районные 

социальные проекты, спортивные 

состязания, праздники, фестивали, 

акции; социальные проекты, 

ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами, 

комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, 

трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Мероприятия, проводимые для 

жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, 

представления, которые открывают 

возможности для творческой 

самореализации школьников и 
включают их в деятельную заботу об 
окружающих. 

Всероссийские акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка»; «Герои 

среди нас», «Морская слава», «Свеча 

памяти», «Навигатор профессий». 

Участие в районном этапе открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России», 

Городском спортивном празднике - 

Всероссийский День бега «Кросс нации» 

Участие в городской памятной акции 

#звезда в окне. 

Участие в городской акция «Внимание - 

дети!». 

Городское мероприятие для выпускников 

Школьный Праздники, фестивали, церемонии 

награждения, трудовые дела. 

Разновозрастные сборы - ежегодные 

выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей 

радости. 

Общешкольные праздники - 

ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные) дела, связанные со 

значимыми для школьников и 

педагогов знаменательными датами, 

в которых участвуют все классы 

школы. 

Театрализованные выступления 

педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают 
в школе атмосферу творчества и 
неформального общения, 

Построение «Праздник Первого звонка». 
«День знаний». 

«Осенний бал». 

День Учителя - День самоуправления. 

День Матери. Общешкольные дни 

здоровья. 
Мероприятия в школьной библиотеке 

«Литературный салон». 

Мероприятия, посвященные полному 

снятию Блокады Ленинграда. 

акция «Блокадная ленточка». 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества. 

Общешкольная акция «Книга памяти. 

История в лицах». 

Выставки творческих работ учащихся. 

Военно-спортивные конкурсы «А ну-ка, 

парни!». «Уроки мужества». 
Фестиваль военно-патриотической песни 

«Служить России!». 

Конкурсы «А ну-ка, девушки!». 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма. 

«День памяти воинов- 

интернационалистов» - линейка для 

старшеклассников. 

День начала блокады Ленинграда: 
тематические мероприятия. Тематические 
мероприятия, посвященные 
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 способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского 

сообщества школы. 

Церемонии награждения младших 

школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует 

поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

Торжественные ритуалы 

посвящения, связанные с переходом 

школьников на следующий уровень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей 

Международному Дню толерантности. 

Мероприятие для старшеклассников 

«Старый Новый год: обычаи и традиции 

праздника». 

Международный день родного языка. 

Тематические занятия «День российской 

науки». 

Фестиваль военно-патриотической песни, 

посвященный Дню защитника Отечества. 
«Уроки мужества». 

Праздничные мероприятия «8 марта - 

Международный женский день». 

Общешкольный творческий проект «С 

праздником Весны! Открытка от класса». 

Общешкольные акции «Физкультурный 

челлендж», 
«Зарядка для всех». 

Литературная акция «И всё о той войне: 

читаем вместе». 

Акции по сбору макулатуры «Бумажный 

бум». 

Акции по изготовлению скворечников и 

кормушек для птиц. 

Выездное мероприятие «Большой 

школьный пикник». 
«Выпускной в начальной школе». 
Построение«Последний звонок». 
Трудовые дела – субботник по 
благоустройству территории школы. 
Дни открытых дверей. 

Классный Выбор и делегирование 
представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

участие классов в реализации 

общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса 

итогового анализа младшими 

школьниками общешкольных 

ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

«Осенние вечера» по классам. 
«Новогодние огоньки» по классам. 

«Весенние посиделки». 

Внеклассные мероприятия в конце каждой 

четверти и в конце учебного года. 

Классные часы, посвященные 

государственным праздникам. 

Индивидуальный Вовлечение, по возможности, 

каждого младшего школьника в 

ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.). 
 

Индивидуальная помощь ребенку 

Работа с «Портфолио». 

Индивидуальные школьные конкурсы. 

Персональные выставки. 
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 (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция 

поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы тать 

хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя 
роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель: 
- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Деятельность классного руководителя заключается в создании условий для развития 

личности учащегося, его успешной социализации, а также в формировании условий для 

реализации систематической воспитательной работы в классе. 

Задачами классного руководителя являются: 

- защита прав и интересов учащихся; 

- создание условий для обеспечения нравственного и психического здоровья 

- учащихся, их эмоционального благополучия, формирование стремления к здоровому образу 

жизни; 

- создание благоприятных условий для раскрытия способностей учащихся, выявление и 

поддержка детской одарённости; 

- мотивирование учащихся на социально значимую, творческую деятельность; 

- формирование и развитие класса, поддержка деятельности детских объединений, 

ученического самоуправления; 

- создание и поддержание благоприятного психологического климата в классе, развитие 

коммуникаций обучающихся на основе взаимного уважения; 

- реализация индивидуально-личностного подхода во взаимодействии с учащимися, в том числе 

с привлечением педагогических работников, обеспечивающих психолого-педагогическое, 

социально-психологическое и медико-социальное сопровождение; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) учащегося; 

- определение и гармонизация образовательных запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по содержанию части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, а также плана внеурочной деятельности. 

Функции классного руководителя 

Функции классного руководителя включают в себя организационно-координирующие, 

аналитическо-прогностические, коммуникативные и контрольные функции. 
Организационно-координирующие функции: 

- взаимодействие с каждым учащимся и коллективом, класса в целом; 

- координация учебной деятельности каждого учащегося и всего класса в целом; 
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- организация и стимулирование социально значимой деятельности учащихся в классном 

коллективе, в том числе деятельности органов ученического самоуправления, проектной 

деятельности; 

- координация взаимодействия учащихся, их родителей и законных представителей с 

сотрудниками образовательного учреждения; 

- организация воспитательной работы с учащимися с целью формирования гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности и 

активной жизненной позиции учащихся; 
- организация и проведение классных часов и иных воспитательных событий; 

- координация участия класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное время и в период 

каникул; 

- организация работы по повышению педагогической и психологической культуры родителей 

через проведение тематических родительских собраний, совместную деятельность, 

привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном учреждении; 

участие в работе педагогических советов, совещаний классных руководителей; 

- стимулирование разнообразной деятельности учащихся, в том числе в системе 

дополнительного образования детей; 

ведение документации классного руководителя. 

Аналитическо-прогностические функции: 

- построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной системе школы в 

целом и приоритетным воспитательным задачам, поставленных государством и обществом; 

- изучение индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и интересов 

учащихся, выявление динамики их развития; 

- выявление специфики и определении динамики развития класса; 

- изучение, анализ состояния и условий воспитания каждого ребенка; 

- изучение и анализ поведения учащегося, профилактика асоциального поведения, в том числе 

суицидального риска у учащихся во взаимодействии с педагогом-психологом, социальным 

педагогом; 

- анализ посещаемости учебных занятий, профилактика необоснованных пропусков учебных 

занятий; 

- изучение, анализ влияния малого социума на учащихся класса (совместно с педагогом- 

психологом, социальным педагогом); 

- учет разнообразной деятельности учащихся, в том числе в системе дополнительного 

образования детей; 

- прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

- прогнозирование последствий межличностных отношений, складывающихся в классном 

коллективе; 

- профилактика конфликтов и негативных социальных явлений в классном коллективе. 

Коммуникативные функции: 

- содействие созданию благоприятного климата в классе в целом и для каждого учащегося; 

- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств, установлении 

конструктивных отношений с социальным окружением; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся, консультирование по 

вопросам воспитания и обучения; 

- организация оперативного взаимодействия педагогических работников, занятых в 

образовательном процессе с классом, сотрудниками образовательного учреждения и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

- содействие расширению социального партнёрства образовательного учреждения в интересах 

воспитания и развития учащихся. 

Контрольные функции: 

- контроль за успеваемостью каждого учащегося; 
- контроль за посещаемостью учебных занятий каждого учащегося. 
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Документация классного руководителя 

К служебной документации классного руководителя относится рабочая тетрадь 

классного руководителя, включающая следующие разделы: 

- Общие сведения о классе: список класса; информация о родителях; адреса; телефоны; 

занятость детей во внеурочное время; уровень развития классного коллектива (характеристика 

класса); листок здоровья; расписание уроков; список преподавателей по предметам; итоги 

успеваемости. 
- Цель и задачи воспитательной работы на текущий учебный год. 

- План работы на текущий учебный год с отметками (дата, подпись) о проведении 
мероприятий. 

- Нормативно-правовые документы. Положения. Инструкции. Правила. Приказы. 

Методические рекомендации. Памятки. 
- Инструктажи. 

- Страничка ПДД (план занятий по Правилам Дорожного движения, страничка журнала о 

проведении занятий). 

- Работа с родителя. Совет родителей. Протоколы заседаний родительских собраний. 

Протоколы (журнал) индивидуальных бесед с учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

- Внеклассные мероприятия: Отчеты по особо интересным, значимым внеклассным 

мероприятиям. Классные часы. 

- Отчёт классного руководителя по итогам учебного периода; аналитическая справка по 

реализации воспитательной работы за учебный год. 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом 
Направление деятельности – формирование и развитие классного коллектива. 
Формы и виды деятельности: 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе, используя метод наблюдения, игр, практик для исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся; 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- составление карты внеурочной и внеклассной занятости обучающихся; тематических 

классных часов; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

младших школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; проведение тематических классных часов к 

государственным датам, классных часов по профориентации; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела (спортивные соревнования между классами, День 

Учителя – День самоуправления, Новогодние мероприятия и т.д.); 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития каждого ребенка совместных 

дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, - вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями, и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

младших школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
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возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через разные виды совместной деятельности: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- организация органов самоуправления в классе, деление детей на временные инициативные 
группы; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- формирование традиций в классном коллективе (День именинника, концерты для мам и 

бабушек, «Вот и стали мы на год взрослее»). 

Индивидуальная работа с учащимися 

Направления деятельности: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса; 

- организация интересных и полезных для личностного развития каждого ребенка совместных 

дел; 

- индивидуальная работа с учащимися класса; 

- работа со слабоуспевающими учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам; 

- работа с учащимися, состоящими на различных видах учета, в «группе риска», оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации. 

Формы и виды деятельности: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом; 

- использование анкет, тестов для изучения мотивации учащихся к обучению 

- проведение индивидуальных и групповых диагностических, профилактических бесед; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Направление деятельности – регулярное взаимодействие классного руководителя с 

учителями-предметниками. 

Формы и виды деятельности: 

- посещение уроков, учебных и внеурочных занятий; 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
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вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей; 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Направления деятельности: индивидуальная работа с каждой семьей, работа с советом 

родителей класса, работа с коллективом родителей класса. 

Формы и виды деятельности: 

- изучение категории семьи, психологического климата семьи (анкетирование); 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей (на классных 

родительских собраниях); 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- консультирование родителей по проблемам поведения, обучения детей, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей, при необходимости привлечение узких 

специалистов – педагога-психолога и социального педагога; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы советов родителей классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное (познавательная 

деятельность), общекультурное. 

Реализуется через такие формы, как: экскурсии, кружки, секции, студии, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Постоянное увеличение количества курсов внеурочной деятельности связано с 

увеличением классов в параллелях, в связи с запросами участников образовательных 

отношений. Большое количество курсов внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению связано с тем, что образовательное учреждение реализует программы основного 

общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам информационно-технологического профиля. 

Виды и формы деятельности 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Общеинтеллектуальное направление (познавательная деятельность) 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
Духовно-нравственное направление 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для социальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
Общекультурное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие общекультурных и 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие младших 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 
Социальное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного 

и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных, творческих 

событий и патриотических практик. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующую деятельность. 

Виды и формы деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию школьниками требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся - интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? Когда?», квесты, 

игры-состязания, игра-эксперимент); дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных, эрудированных, более успешных в учебе учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- организация предметных образовательных событий (предметных недель учебных дисциплин) 

с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется в форме детско-взрослого 

самоуправления. 
Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: через деятельность выборного Совета учащихся, Совет командиров, 

создаваемых для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

Совет учащихся: 

- изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации жизни ученического 

коллектива учащихся; 

- представляет позицию учащихся в органах самоуправления; 

- содействует реализации инициатив учащихся в организации досуговой деятельности; 

содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении проблем; представляет 

интересы учащихся перед руководством ОУ; 

- проводит среди учащихся опросы; участвует в подготовке и проведении внешкольных 

массовых мероприятий; 

- инициирует предложения интересных дел в классных и общеклассных коллективах: - через 

работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); - через деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п.; 
На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей; 
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- организация дежурства в классе; 

- оформление, благоустройство кабинета, закрепленного за классом. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, контролирующих 

функций за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями; 

- через реализацию школьниками функций, отвечающих за различные направления работы в 

классе и в школе, выполнение поручений – фотограф, оформитель классного уголка, 

организатор игр на перемене. 

 

Подпрограмма «Школа лидера» 

 

Человек приобретает первые лидерские качества в школе и, несомненно, школьному 

самоуправлению отводится первое место по подготовке лидеров. Проблема организации 

ученического самоуправления относится к числу наиболее актуальных проблем современного 

отечественного образования. 

Самоуправление развивается успешно и дает высокий результат при условии 

постоянного обучения учащихся в рамках специально организованной школы актива и в 

повседневной самоуправленческой деятельности. 

Цель программы – создание условий для реализации лидерского потенциала подростка 

через активное включение его в общественно полезную деятельность, подготовка учащихся к 

работе в органах ученического самоуправления. 

Задачи: 

- создать детям и подросткам условия для самореализации; 

- обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребёнка, участвующего в программе; 

- воспитать у ребят чувства патриотизма и активной жизненной позиции; 

- воспитать личностные качества (стремление говорить правду, нетерпимость к зазнайству, 

лени и лжи, и т.д.); 

- воспитать у детей внимательное отношение друг к другу; 

- ориентировать детей на общечеловеческие ценности; 

- повышать уровень общей культуры учащихся; 

- учить выполнять учащихся общественные поручения; 

- развить у детей организаторские навыки и лидерские качества личности, творческие и 

коммуникативные способности, познавательный интерес и интеллектуальный уровень детей. 

- обучить основам организаторской деятельности; 

- обучить организации рефлексии и анализу самооценки; 

- развивать лидерских качества и организаторские способности учащихся; 

- развивать навыки делового общения, работы в команде; 

- способствовать формированию навыка постановки социальных задач и проблем; 

- дать представление об основах российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

- воспитывать гражданина России, способного к постоянному жизненному 

самосовершенствованию; 

- способствовать формированию личной ответственности в коллективе между членами группы 

в совместной деятельности. 

Форма организации занятий: групповая, с учетом индивидуальных достижений 

учащихся. 

Формы подведения итогов: социальные проекты; фестивали, экологические сборы и 

акции, конкурсы, концерты и т.д. 

Планируемые результаты: 

- интересная школьная и внешкольная жизнь, наполненная делами, с участием в них самих 

ребят; 
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- возможность проявить себя, показать свои способности и таланты; 

- приобретение подростками положительного социального опыта; 

- разработка и реализация социальных проектов; 

- выполнение реальных дел, имеющих большое значение для окружающих; 

- участие в планировании работы, в выборах органов самоуправления и возможность быть 

избранными в них; 

- возникновение таких отношений с учителями и родителями, пожилыми людьми, ветеранами 

Великой Отечественной войны и боевых действий, людьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, которые строились бы на принципах доверия, дружбы, взаимопонимания, 

взаимоуважения, равноправия. 

Подготовительный этап реализации программы предусматривает разработку и 

составление плана мероприятий; формирование установки на активную творческую работу. 

В соответствии с программой реализуется план проведения мероприятий (экскурсии, 

беседы, праздники, массовые фестивали, экологические сборы и акции, встречи, концерты и 

т.д.). 

Основной практический этап программы предполагает расширение и закрепление 

полученных ранее качеств и навыков. Дети становятся не только активными участниками 

проводимых мероприятий и дел, но и организаторами предлагаемых дел. Они учатся 

планировать, организовывать и анализировать свою деятельность. Происходит дальнейшее 

развитие коллектива, возрастает социальная значимость детского общественного объединения, 

повышается социальная активность его членов. 

Лидер и его команда, её формирование и правила работы в команде (взаимодействие, 

поддержка, выстраивание отношений). Пользуешься ли ты авторитетом? Авторитет лидера и 

коллектив. Роль лидера в ученическом самоуправлении. 

Управление собой (самомотивация и самоорганизация). 
Быть успешным значит быть дисциплинированным. Лидер и порядок (самодисциплина) 

«Скромность – достоинство королей» (самокритика, уверенность в себе). Понятие 

«ответственности». Воспитание ответственности за порученные дела. 

Внешний вид. Деловой стиль 

Лидер – человек действия (принятие решений; чувство социальной ответственности). 

Лидер и мужество (обучение навыкам преодоления трудностей). Критика. Реакция на 

критику. 

Ораторское искусство. История ораторского искусства. Основные навыки выступления. 

Внешний облик оратора, голос, интонация. Учись отстаивать свое мнение, объяснять свой 

выбор. 

Искусство общения. Виды общения, правила, искусство диалога. Жесты, мимика, 

интонация. 

«Умеете ли вы слушать?» Способность высказать своё мнение. 

Лидерство и доверие. Партнерство. Сотрудничество. Формы сотрудничества. 

Исследовательская, проектная деятельность. Этапы построения исследовательской 

работы. Формы коллективной работы. Как организовать работу в группах. Создание буклетов, 

коллажей, видеофильмов. 

Мой город – Санкт-Петербург (экология, туризм, краеведение). Как организовать поход. 

Как организовать акцию. Как организовать экскурсию. Традиции и культура родного города 

Здоровый образ жизни. Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде 

здорового образа жизни. Акция «Школа – территория здоровья». 

Ученическое самоуправление: определение понятий. Определение организационной 

структуры ученического самоуправления. Изучение общественного мнения о возможной 

модели ученического самоуправления (анкетирование, дискуссии, деловые игры и т.п.). 

Понятие «школьного актива», «Совета школы». Нормативные документы. Символика. 

Анализ деятельности. Планирование. Отчетность. Формы стимулирования общественной 

активности. Поощрения и наказания. Поручение. Виды поручений: постоянные и временные; 

индивидуальные и коллективные; выбранные и назначенные; по видам деятельности. 

«Восстановительное     правосудие».      Технология      работы      с      конфликтами      и 
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правонарушениями. Информационный стенд организации школьного самоуправления 

Содержание работы органов самоуправления. Виды деятельности, характерные для 

организации внеурочных занятий в школе. 

Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации (взаимопомощь учащихся в 

учебе), разработка проектов и их реализация. 

Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство школьных 

помещений, организация дежурства; 

Спортивно-оздоровительная деятельность -организация работы спортивных секций, 

спартакиад, соревнований, дней здоровья. 

Художественно-эстетическая деятельность - концерты, фестивали, праздники, конкурсы, 

выставки, встречи. 

Шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших. 

Информационная деятельность. СМИ о жизни классов школы. 

Заключительный аналитический этап. Подводим итоги. 

Коллективные творческие дела (КТД). Технология Ключевого Дела (КД). Школьные традиции. 

Школьные праздники. 

Контроль результатов обучения проводится 2 раза в год в виде начальной, и итоговой 

диагностики. Диагностика включает теоретические и практические задания по критериям, 

составленным с учетом разделов учебного плана. Кроме того, результативность прослеживается 

через умение воспитанников организовывать и проводить: выставки, соревнования, акции, 

концерты, конкурсы, презентации, выпускать буклеты, анкетирование, планирование. 

В конце учебного года предполагается подведение итогов реализации программы в 

форме деловой игры «Лидер». 

Основные принципы реализации программы: 

- Принцип использования новейших обучающих технологий. Процесс преподавания построен 

на интерактивных методах и предусматривает: чтение теоретического курса с привлечением 

дидактического материала; проведение семинаров и тренингов, деловых и ролевых игр, 

дискуссий, индивидуальных бесед, конференций, круглых столов; использование современных 

методов тестирования самооценки. 

- Принцип этики. 

- Принцип толерантности. 

- Командное взаимодействие и ситуационный анализ. 

- Принцип деятельностного подхода. Первоначально приобретаются теоретические знания, 

которые затем закрепляются в деятельности, на практике. 
Методы реализации программы: 

- коллективные творческие дела и акции; 

- игры и игровые программы. 

- анкетирование, диагностики; 

- наблюдение; 

- разработка и реализация социальных проектов; 

- практические занятия. 

Формы реализации программы: 

- встречи с ветеранами, с участниками боевых действий; 

- благоустройство школьной территории; 

- написание сценариев, разработка и реализация социальных проектов, проектная деятельность; 

- тренинги, фестивали, круглые столы, диспуты; 

- шефская и волонтерская деятельность; 

- работа по пропаганде здорового образа жизни, ПДД; 

- издательская (школьная газета, буклеты, памятки, плакаты); 

- приоритетная форма деятельности – участие в социально значимых акциях. 
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Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 
Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями младших школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями младших школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны; 

- многодневные походы, организуемые совместно с организациями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня – у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

- туристические слеты с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например, соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может 

включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы). 

 

Подпрограмма профессионального самоопределения 

«Школа – территория профессий» 
 

В любой сфере деятельности человека больше всего ценится профессионализм. Но настоящий 

профессионал должен пройти длительный путь саморазвития. Одним из первых слагаемых 

профессионального становления является профессиональное самоопределение. 

Главная цель профессионального самоопределения заключается в постепенном формировании 

у школьника внутренней готовности к осознанному и самостоятельному осознанию своего 

места в обществе, а также корректировке и реализации перспектив своего развития. 

Профориентация – это научно обоснованная система социально-экономических, психолого- 

педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию 

молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также 

формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, разнообразия форм 

собственности и предпринимательства. 
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Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися. Современное понимание профориентационной работы в 

школе заключается не в её нацеленности на выбор конкретной профессии каждым учеником, а 

на формирование универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять 

сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой 

выбор, быть профессионально мобильными. 

Цель программы: 

Формирование системы профессиональной ориентации, направленной на создание условий для 

развития интеллектуальных и творческих способностей каждого школьника в рамках активной 

профориентационной деятельности, и способствующей самоопределению и самореализации 

учащихся. 
Задачи программы: 

- Обеспечить учащихся информационной базой, необходимой для осуществления первичного 

профессионального самоопределения, а также стимулировать их познавательную активность 

профессиональной направленности; 

- Осуществить профориентационную работу с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 

выявленных посредством психолого-педагогической диагностики; 

- Развивать интересы и способности школьников в разных сферах интеллектуальной и 

творческой деятельности; приобщать учащихся к общественно-полезному труду. 
- Расширить представления учащихся о мире профессий и их особенностях. 

- Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора 

выпускников основной школы. 

Основные направления работы: 

Профессиональная информация (просвещение и информирование) 

Профессиональная информация предполагает всестороннее знакомство учащихся с миром 

профессий, с правилами выбора профессии, с социально-экономическими, психологическими и 

медико-физиологическими аспектами выбора профессии. Главной задачей профессиональной 

информации является воспитание уважения к любому виду трудовой деятельности, знакомство 

с потребностями страны в целом и конкретного региона в частности в специалистах на 

современном этапе и на ближайшую перспективу. Она также в первую очередь должна 

поднимать престиж востребованных на рынке труда профессий. 

Вопросы профессиональной информации входят в план воспитательной работы с классом. 

Формы проведения: беседы, классные часы, экскурсии профориентационной направленности. К 

проведению этих мероприятий привлекаются педагога-психолог, педагог-библиотекарь, 

медицинский персонал, члены совета родителей, представители учебных заведений города, 

представители предприятий и организаций района, которые в соответствии со своей 

профессиональной компетентностью будут информировать учащихся о разнообразных 

аспектах профессионального самоопределения. 

Профориентационная диагностика 

Профориентационная диагностика предполагает: 

- исследование мотивации выбора профессии; 

- исследование профессиональных интересов; 

- исследование соответствия личностных качеств учащихся выбранной профессии. 

Профессиональное воспитание 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному труду. Это 

позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. 

Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно 

накапливаются при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал 

себя в самых различных видах деятельности. Положительную роль играют занятия по 

внеурочной деятельности, занятия в группах дополнительного образования, секциях и кружках 
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по интересам, особенно если они выбраны с учетом преобладающего интереса к одному из 

типов профессиональной деятельности. 

 

Методы и формы проведения занятий: 

- профориентационные опросники и тесты; 

- анкетирование учащихся и родителей; 

- читательские конференции по профориентационной тематике; 

- классные часы; 

- экскурсии в СУЗы и ВУЗы; посещение Дней открытых дверей; 

- посещение выставок по профориентации; 

- экскурсии на предприятия, где работают родители; 

- встречи, беседы с представителями разных профессий; 

- работа в группах; 

- индивидуальная работа с учащимися, требующими особого отношения и внимания; 

- профориентационные игры, квесты, тренинги, творческие мастерские с классом; 

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальные беседы с родителями. 

 
Планируемые результаты: 

- повышение мотивации учащихся к труду; 

- выявление соотношения интересов, склонностей и способностей учащихся, уровня готовности 

к обучению, уверенности в выборе профессии; 

- формирование навыков нахождения и использования информации о выборе профессии для 

обучения; 

- психологическая готовность учащихся к осознанному и ответственному выбору будущей 
профессии. 

Рекомендованные темы для классных часов по профориентации (проходят один раз в четверть). 

Классные руководители выбирают темы из предложенного списка или добавляют свои. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры младших школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности. 
Виды и формы деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет школьников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная газета, на страницах которой размещаются материалы, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 
- участие школьников в конкурсах школьных медиа; 

- регулярные выпуски газет от редакционных коллегий классов, повествующих об особо 
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значимых событиях, происходящих в классе. 

 

Подпрограмма «В школе» 

 

Данная программа даёт возможность приобрести навыки по основам журналистского 

мастерства, включить детей в систему средств массовой коммуникации общества. Благодаря 

занятиям в объединении «В школе», учащиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с 

учётом интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать 

друг другу, учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают навыки 

контролировать себя, становятся более эрудированными и коммуникабельными людьми. 

Повышается общий уровень культуры учащихся. Учащиеся творческого объединения 

ограждены от отрицательного влияния окружающей среды. 

Данная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую 

подготовку. Настоящая программа предполагает овладение навыкам оформления газет, 

написания отзывов, статей, воспитание интересов к журналистике, выявление индивидуальных 

особенностей учащихся, развитие творческих способностей. Программа предусматривает 

интенсивное обучение основам журналистики через систему знаний по развитию устной и 

письменной речи ребёнка. 

Детская и юношеская журналистика уже давно стала самостоятельным звеном общей 

системы средств массовой информации. Являясь важным элементом системы воспитания детей 

и подростков, она приобщает подрастающее поколение к интеллектуальному и духовному 

потенциалу общества, служит важным каналом передачи информации от старшего поколения к 

младшему и одновременно – средством коммуникации, которое позволяет юной аудитории 

общаться друг с другом и познавать мир. 

Цель программы - развитие творческих способностей ребенка посредством 

ознакомления его с основами журналистского мастерства, стимулирование тем самым 

личностного развития детей, их самоопределения и профессиональной ориентации. 

Задачи программы: 

- способствовать развитию образного и логического мышления школьников, творческих 

способностей подростков, умения устного и письменного выступления; 

- создать условия для формирования умения работать в различных жанрах публицистического 

стиля; 

- помогать в овладении основными навыками журналистского мастерства; 

- содействовать формированию эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном 

восприятии искусства, нравственных основ личности будущего журналиста. 

Форма организации занятий: групповая, с учетом индивидуальных достижений 

учащихся. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- знать и понимать цели и задачи, стоящие перед журналистом; 

- понимать гражданскую значимость этого рода деятельности, иметь представление о 

профессиональной этике журналиста; 

- ознакомиться с современными видами СМИ, освоить все способы и методы сбора 

информации, освоить первоначальные навыки обращения с техническим оснащением редакции, 

уметь пользоваться диктофоном, познакомиться с основами компьютерной грамотности, 

получить навыки набора текста на компьютере, работа с офисными приложениями; умение 

построить устное и письменное сообщение; 

- знать особенности каждого информационного жанра, уметь по заданию руководителя 

написать заметку, информацию, отчет; 

- познакомиться с основами фотодела; 

- быть ориентированным на творческий подход в любом виде журналистской деятельности, 

стремиться к совершенству своих способностей и профессионализму; 

- умение работать в различных жанрах публицистического стиля, умение общаться с отдельным 
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человеком и аудиторией, самостоятельная подготовка и публикация материалов в прессе. 

Метапредметные: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной̆ задачей ̆и условием еѐ реализации; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач 

на занятиях; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации. 

Содержание программы включает: 

 

Основные понятия журналистики 

Понятие «журналистика». «Журналистика» и   «средства   массовой   информации», 

«средства массовой коммуникации». Функции журналистики. Понятие «функций» и система 

функций журналистики. Функции журналистики и общественное мнение. 

Информационный поток (массовая информация) как главный элемент журналистики. 

Журналист - аудитория - общественное мнение. 

Структура газеты 

Структура газеты. Определение принципов размещения и организации всех подборок 

(блоков). Структура полосы – построение подборок, организация всех материалов на странице, 

размещение их на том или ином месте в зависимости от структуры номера и значимости 

публикаций. Взаимосвязь структуры и композиции. Композиция материала. Оформительские 

комплексы (рубрика, заголовок, вводка, текст, комментарий, иллюстрация с подписью, вынос в 

тексте – публикации после придания им соответствующей формы). 

Задание на правильное размещение новостей первой полосы газеты. Фото отчет на 

заданные темы. 
Жанры газеты и их специфика 

Информационные жанры, Аналитические жанры. Художественно-публицистические 

жанры. Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности 

материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – благодарность, 

заметка – просьба, обращение. Отличие заметки от корреспонденции. Интервью – особенности 

жанра, его виды: интервью – монолог; интервью – диалог; интервью – зарисовка; коллективное 

интервью; анкета. Статьи проблемные, аналитические, обличительные. Отличительные черты: 

целеустремленность и доходчивость, логичность аргументации, точность словоупотребления; 

яркость литературного изложения. Обзор печати – особый жанр. 

Обзор: тематический, общий информационный рецензирующий прессу. Репортаж - 

наглядное представление о том или ином событии через непосредственное восприятие 

журналиста – очевидца или действующего лица. Жанровое своеобразие – использование 

элементов всех информационных жанров: картинное описание какого-либо эпизода, 

характеристика персонажей, прямая речь. Виды репортажа: событийный, тематический, 

постановочный. Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или 

короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого персонажа. 
Развитие ораторских способностей. Ролевые игры. 

Игра «Я журналист» - написание новостей в разных жанрах. 

Отработка алгоритма публичного выступления. 

Статья 

Статья как главный жанр аналитической журналистики. Практико-аналитическая статья. 

Полемическая статья. Группы статей. Информационные (новостные, репортажные, беседы, 

отчёт и собственно информационные статьи), аналитические (проблемные, рецензии, обзорные; 

некоторые сюда же причисляют и научно-популярные), художественно-публицистические 

(очерк, фельетон, памфлет). Написание статей разных групп. Индивидуальное и групповое 

задание. 
Интернет-журналистика 

Информационное общество и его характеристика. Интернет журналистика как 

новейшее направление. Особенности интернет журналистики. Экскурсия в музей радио, 
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телевидения. Игра «Пресс-служба в действии». Выполнение заданий «Стилистические 

особенности газетных и Интернет заголовков». Напиши и озаглавь свою статью. Подготовка 

плана, сценария сюжета события, свидетелем которого стали. 
История журналистики 

Предпосылки появления журналистики. Первая российская газета «Куранты» (1621г.). 

Указ Петра I «Ведомостям быть!». Основные направления развития российской журналистики 

18-19 вв. Основные черты журналистики и публицистики 20 века. Характерные особенности 

СМИ: от «перестройки» до настоящего времени. Опрос в форме беседы «Основные этапы 

становления журналистики в России, их особенности» 

Презентация сообщений по теме: «Свобода слова и печати». 

Макет и верстка 

Обучение практике верстке номеров газет. Подбор материалов для выпуска номера. 

Газетная верстка: основные понятия. Оформление газет: общая информация. Общие правила 

газетной верстки. Колонки. Заголовки. Иллюстрации. 

Практическое задание на верстку газеты. Подбор иллюстрации или фото к статьям. 

Заголовок к статье (несколько вариантов). 

Дизайн 

Композиционно-графическая модель. Два понятия – «оформление газеты» и «дизайн 

газеты». Внешняя форма газеты. Создание газетного номера. Модель содержания (темы, 

проблемы, жанры, рубрики). Разбивки тем по полосам. Рубрики. Тематические страницы и 

подборки. 

Графическая модель газеты «В школе». Практическое задание на разработке дизайна 

школьной газеты (всех номеров). Различные варианты дизайна. Выбор оптимального решения 

по дизайну газеты. 
Школьная редакция 

Организация основных этапов производства периодического издания. Теоретическая 

подготовка к выпуску очередного номера школьной газеты. Работа творческими группами. 

Выбор темы. Выбор дизайна заголовков. Подбор иллюстраций. Подготовка презентации. 

Печатание текста. Шрифты. Цветовое оформление проекта Сдача оригиналов текста и 

фотографий. Динамическое оформление проектов. Просмотр проектов, их обсуждение. 

Макетирование. Вёрстка. Технология выпуска номера газеты. Электронное издание. Экскурсия 

в издательства газеты, типографию (по согласованию). Разработка макета электронной газеты 

«В школе». Печать школьной газеты. Самостоятельная индивидуальная практическая работа по 

созданию издательского проекта (страница газеты, листовка, афиша, объявление и т.д.). 

Презентация и защита творческого проекта. 

Результативность прослеживается через умение воспитанников организовывать и 

проводить: акции, презентации, выпускать буклеты, газеты, проводить анкетирование, брать 

интервью. 

В конце учебного года предполагается подведение итогов реализации программы в 

форме презентации объединения «В школе»; обсуждение подготовленных материалов и 

степениучастия, занятости в подготовке очередного номера журнала после его опубликования. 

Анкетирование на тему «Мои творческие успехи»; 

Участие в презентации «Портфель творческих успехов». 

Основные принципы реализации программы. 

Принцип использования новейших обучающих технологий. Процесс преподавания 

построен на интерактивных методах и предусматривает: чтение теоретического курса с 

привлечением дидактического материала; проведение семинаров и тренингов, деловых и 

ролевых игр, дискуссий, индивидуальных бесед, конференций, круглых столов; использование 

современных методов тестирования самооценки. 
Методы реализации программы: 

- коллективные творческие дела и акции; 

- игры и игровые программы; 

- анкетирование, диагностики; 

- наблюдение; 
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- презентации; 

- разработка и реализация проектов; 

- практические занятия по изданию газеты. 

Формы реализации программы: 

- общение с собеседниками; 

- анкетирование и интервьюирование; 

- написание текстов заметок, статей, разработка и реализация социальных проектов; 

- тренинги, круглые столы, ораторские состязания, диспуты; 

- освещение жизни школы посредством школьной газеты; 

- работа по пропаганде здорового образа жизни, ПДД; новости школы, города; 

- анонс интересных событий школьной жизни; 

- издательская (школьная газета, буклеты, памятки, плакаты). 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и формы работы. 
Виды и формы деятельности: 

- оформление центрального холла школы, включающее информационные стенды с основными 

документами и сведениями об образовательном учреждении; о руководстве; стенд с 

расписанием занятий; стенды с основными требованиями при проведении ГИА и ЕГЭ; 

событийный стенд «Школьная жизнь»; стенд для размещения школьных газет; стенд, 

предназначенный для художественных выставок; стенд по правилам пожарной и 

антитеррористической безопасности, правилам дорожного движения; 

- благоустройство учебных кабинетов отвечает всем требованиям ФГОС и СанПин, 

оформление предусматривает наличие интерактивных досок, телевизоров, проекторов, 

звукового оборудования, наглядных пособий, классных уголков; 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 
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- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательным 

учреждением и при принятии образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

образовательном учреждении создан Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, который: 

- Защищает законные права и интересы учащихся; 

- Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного и 

воспитательного процесса; 

- Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей учащихся об их 

правах и обязанностях; 

- Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

- Оказывает содействие во внеурочной, проектной деятельности и по вопросам профориентации 

учащихся; 

- Обсуждает локальные акты образовательного учреждения по вопросам, затрагивающим права 

и законные интересы учащихся, вносит предложения; 

- Взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- Взаимодействует с другими органами управления ОУ по вопросам организации и проведения 

общешкольных мероприятий. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

 
Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

- общешкольный Совет родителей, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- возможность получить ответ на интересующий вопрос, используя ресурсы школьного 

интернет-сайта, на котором также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 
На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в малых педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 
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родителей. 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 
Критерии самоанализа воспитательной работы 

1. Динамика личностного развития. 

2. Качество реализуемой в школе совместной деятельности учащихся и педагогов. 

3. Динамика показателей общей социализированности и воспитанности школьников. 

4. Динамика сформированности классного и общешкольного коллектива. 

5. Динамика удовлетворенности детей и родителей качеством образования и воспитания 

вшколе. 

6. Показатель вовлеченности родителей в совместную деятельность. 

7. Результаты воспитания через анализ работы классных руководителей и заместителя 

директора по воспитательной работе. 

Способы получения информации (инструменты): 

- Педагогическое наблюдение; 

- Анкетирование; 

- Тестирование; 

- Сотрудничество с узкими специалистами; 

- Сотрудничество с родителями; 

- Результаты активности участия обучающихся и родителей в делах класса и школы; 

- Собеседования; 

- Диагностика; 

- Социометрия; 

- Отзывы обучающихся и родителей. 

Реализация модулей через критерии: 

- Ключевые общешкольные дела – 1, 2, 3, 4, 5, 7. 

- Классное руководство – 2, 3, 4, 7. 

- Курсы внеурочной деятельности – 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

- Школьный урок – 1, 3, 4, 5, 7. 

- Самоуправление – 1, 2, 3, 7. 

- Профориентация – 1, 2, 3, 7. 

- Школьные медиа – 1, 2, 3, 7. 

- Организация предметно-этетической среды - 1, 2, 3, 7. 

- Работа с родителями – 2, 3, 5, 6, 7. 

Анализируя работу за 2020 год, можно сделать вывод, что в школе выстроена 

воспитательная система, которая включает в себя учебно-педагогический процесс, внеурочную 
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жизнь детей, их деятельность и общение за пределами общеобразовательного учреждения. 

Планомерная и эффективная воспитательная работа призвана обеспечивать всестороннее 

развитие личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности, 

гражданского становления. 

Задачи воспитательной работы на 2023 год 

Основными направлениями организации воспитательной службы остаются: 

- методическое сопровождение деятельности классных руководителей; 

- организация работы школьного самоуправления учащихся; включение учащихся в 

разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; работа по воспитанию 

петербуржца, укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений; 

работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 

- работа по профилактике правонарушений и разного рода зависимостей; работа по 

формированию здорового образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- работа культурно – массового и эстетического направления; 

- развитие позитивного отношения к базовым национальным ценностям российского общества 

(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество); 

- создание условий для эффективной реализации образовательных программ различного 

уровня, реализуемых во внеурочное время; углубление содержания форм и методов занятости 

учащихся в свободное от учебы время; 

- формирование и реализация системы мониторинга эффективности воспитательного процесса, 

направленной на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации учащихся в отдельных классах и в образовательном учреждении в целом; с целью 

изучения состояния воспитания и прогноза развития, выработки предложений и мер по 

развитию позитивных и предупреждению выявленных негативных процессов. 

Для достижения поставленных целей и задач необходимо тесное взаимодействие и 

плодотворное сотрудничество всех участников учебно-воспитательного процесса - 

педагогического коллектива, учащихся и их родителей. Следует: 

- активнее привлекать школьников к участию в районных, городских, региональных и 

международных соревнованиях, конкурсах и олимпиадах, конференциях; 

- проводить работу по профилактике асоциального поведения, формированию отрицательного 

отношения к разным проявлениям зависимого поведения; 

- проводить индивидуальную работу с учащимися слабоуспевающими, детьми, склонными к 

пропускам уроков без уважительной причины, оказывать поддержку учащимся, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; 

- способствовать развитию сотрудничества родителей с классными руководителями и 

администрацией школы, поощрять активное участие родителей в мероприятиях класса и 

школы, помощи классным руководителям в работе с детьми. 

При планировании мероприятий на 2021 год учитываются: юбилейные даты и 

знаменательные события 2021 года; возможность организации взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного образования 

детей и юношества; планы работы Отдела образования Администрации Приморского района и 

городского Отдела образования, АППО, районного информационно-методического центра и 

учреждений дополнительного образования детей. 

 

Календарный план 

 
Содержание работы Сроки 

проведения 

Направление работы 

Сентябрь   
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День знаний (1 сентября). 

Общешкольная линейка "Праздник 

Первого звонка" 
Классные часы 

 
 

01.09 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

социокультурное и медиакультурное 

воспитание 
Всероссийский урок 

Родительские собрания по классам 
19-26.08 

работа с родителями; 
воспитание семейных ценностей 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма. 

3 сентября - День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

3 сентября – День окончания Второй 

мировой войны; 

8 сентября - Международный день 

распространения грамотности 

грамотности; 

Классные часы, уроки памяти и 

мужества, книжная и художественная 

выставки. 

Инструктаж по комплексной 

безопасности учащихся 

 

 

 

 

 
 

03.09-13.09 

 

 

 

 

 
правовое воспитание и культура 

безопасности; 

здоровьесберегающее воспитание 

 

Единый день безопасности в школе. 
 

02.09 
правовое воспитание и культура 
безопасности; 

здоровьесберегающее воспитание 

День начала блокады Ленинграда. 

Классные часы. 

Выставка в школьной библиотеке 

Участие в церемонии возложения 
цветов на Пискаревском кладбище. 

 

07.09-09.09 

 

08.09 

 

нравственное и духовное воспитание; 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Акция по сбору макулатуры 
«Бумажный бум» 

В течение месяца 
экологическое воспитание 

Традиционная школьная 

легкоатлетическая эстафета 

 

14-18.09 
здоровьесберегающее воспитание; 
формирование коммуникативной 
культуры 

Октябрь   

День гражданской обороны (2 октября) 

Тематические уроки по ОБЖ 

 

02.10 
гражданско-патриотическое 
воспитание; 
здоровьесберегающее воспитание 

Литературный салон 02-03.10 нравственное и духовное воспитание; 
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  культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

4 октября – Всемирный день защиты 

животных 

Тематические уроки по окружающему 
миру и биологии, классные часы 
Выставка в школьной библиотеке 
Фотовыставка. 

 

 
04-09.10 

нравственное и духовное воспитание; 

экологическое воспитание; 

День учителя. 
Тематические мероприятия: 

- Тематические классные часы и 

внеклассные мероприятия (по планам 

классных руководителей). 
- Выставка в школьной библиотеке 

«Посвящая строки Учителю». 

- Концертная программа «Большая 

перемена» 

 

 

 

05.10 

социокультурное и медиакультурное 

воспитание; 

нравственное и духовное воспитание; 

культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 
16.10 

экологическое воспитание 

День интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет 

 

28-30.10 
правовое воспитание и культура 

безопасности; 

 
«Осенний бал» для старшеклассников 

 
30.10 

культуротворческое и эстетическое 

воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

Родительские собрания по классам. 
Итоги учебной и воспитательной 
работы за I четверть 

 

октябрь 
социокультурное и медиакультурное 

воспитание; 
воспитание семейных ценностей 

Ноябрь   

 

 
4 ноября - День народного единства. 

Тематические занятия 

 

 
в течение месяца 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

социокультурное и медиакультурное 

воспитание; 

формирование коммуникативной 

культуры; 
Неделя толерантности 
16 ноября - Международный День 

толерантности. 

«Национальные гостиные» 
Тематические классные часы 
Книжная выставка 

 

10-16.11 

16.11 

социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

культуротворческое и эстетическое 

воспитание; 

формирование коммуникативной 

культуры; 

Всероссийский День правовой помощи 
детям 

20.11 
правовое воспитание и культура 
безопасности; 

Месяц правовых знаний 20.11-20.12 
правовое воспитание и культура 
безопасности; 

22 ноября - День словаря 
Выставка в школьной библиотеке 

Тематические уроки по русскому и 

английскому языку 

 
23.11 

интеллектуальное воспитание; 

социокультурное и медиакультурное 

воспитание; 

Оформление кабинетов к Новому году. 

Планирование и подготовка 

новогодних мероприятий. 

 
4 неделя месяца 

культуротворческое и эстетическое 

воспитание; 
воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 

Декабрь   

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 неделя декабря здоровьесберегающее воспитание; 
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(1 декабря)  нравственное и духовное воспитание; 

Международный день инвалидов (3 

декабря) 
Тематический урок 

 

1 неделя декабря 
нравственное и духовное воспитание; 

День неизвестного солдата (3 декабря) 

Тематические мероприятия 

Классные часы 

 

в течение месяца 
гражданско-патриотическое 

воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 

5 декабря – Международный день 

добровольца в России 

 

04-05.12 
гражданско-патриотическое 

воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 

Акция по сбору макулатуры 
«Бумажный бум» 

В течение месяца 
экологическое воспитание 

9 декабря – День героев Отечества 

24 декабря - День воинской славы 
России. 
Тематические мероприятия 

 
В течение месяца 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

День Конституции РФ. 

Тематические классные часы. 

Выставка в школьной библиотеке 

 
11-12.12 

правовое воспитание и культура 

безопасности; 
гражданско-патриотическое 
воспитание; 

Родительские собрания по классам. 

Итоги учебной и воспитательной 

работы 
за II четверть. 

 
декабрь 

социокультурное и медиакультурное 

воспитание; 
воспитание семейных ценностей 

 

Новогодние мероприятия в ОУ. 

Школьные новогодние традиции: 

- «Новогодние огоньки» 

(по классам). 

 

 
21-25.12 

культуротворческое и эстетическое 

воспитание; 

социокультурное и медиакультурное 

воспитание; 
формирование коммуникативной 
культуры 

Январь   

Квест «Школа – территория 

профессий» 
(5-11 классы) 

 

22.01 
социокультурное и медиакультурное 

воспитание; профориентация 

Мероприятия, посвященные полному 

снятию Блокады Ленинграда (27 

января) 

Цикл тематических уроков и 

мероприятий. 

Тематические классные часы. 

Оформление информационных газет. 

Литературно-музыкальная композиция 

«Ленинградская блокада» для 1-11 

классов 
Выставки в школьной библиотеке. 

27 января - Международный день 

жертв памяти Холокоста 

 

в течение месяца 
гражданско-патриотическое 

воспитание; 

нравственное и духовное воспитание; 

культуротворческое и эстетическое 

воспитание; 

Февраль   

День российской науки 

Тематическое мероприятие 

 

08.02 
интеллектуальное воспитание; 
гражданско-патриотическое 
воспитание; 

15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 
Тематическое мероприятие 

 
15.02 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

Международный день родного языка 

(21 февраля). Тематические занятия. 

 

20-22.02 
интеллектуальное воспитание; 
формирование коммуникативной 
культуры; 
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  культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

 

Хоровой фестиваль «Служить 

России!» для 5-11 классов 

 
22.02 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 
культуротворческое и эстетическое 

воспитание; 

Военно-спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни!» для 5-11 классов 

 

15-22.02 
здоровьесберегающее воспитание; 
формирование коммуникативной 

культуры; 

«Уроки мужества», классные часы, 
посвященные Дню защитника 
Отечества 

 

17-22.02 
гражданско-патриотическое 

воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 

Март   

1 марта – Всемирный день 

гражданской обороны 
Тематическое занятие 

 

1 неделя месяца 
здоровьесберегающее воспитание; 
гражданско-патриотическое 
воспитание; 

8 марта – Международный женский 

день 

Праздничные мероприятия по классам. 

 

01-06.03 

нравственное и духовное воспитание; 
воспитание семейных ценностей; 

культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 

 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» 
 

02-07.03 
здоровьесберегающее воспитание; 
формирование коммуникативной 
культуры; 

Праздничная программа для учениц 5- 
11 класса «Весеннее настроение» 

04.03 
культуротворческое и эстетическое 
воспитание; 

День воссоединения Крыма и России 
Тематические занятия 

18.03 
гражданско-патриотическое 
воспитание; 

Акция по сбору макулатуры 
«Бумажный бум» 

в течение месяца 
экологическое воспитание 

 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Юбилейные даты. 

 

23-29.03 

интеллектуальное воспитание; 

культуротворческое и эстетическое 

воспитание; 
социокультурное и медиакультурное 

воспитание; 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества. 

Посещение концертов, музыкальных 

спектаклей 
(по планам классных руководителей) 

 

23-29.03 

культуротворческое и эстетическое 

воспитание; 

социокультурное и медиакультурное 

воспитание; 

Родительские собрания по классам. 
Итоги учебной и воспитательной 
работы за III четверть. 

 

В конце месяца 
социокультурное и медиакультурное 

воспитание; 
воспитание семейных ценностей 

Апрель   

Всемирный день здоровья 

Спортивное мероприятие «Зарядка для 

всех» 

 

07.04 
здоровьесберегающее воспитание; 
формирование коммуникативной 
культуры; 

12 апреля - День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

12.04 
интеллектуальное воспитание; 
гражданско-патриотическое 
воспитание; 

День местного самоуправления 
Тематическое занятие 

21.04 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 

Акция по сбору макулатуры 
«Бумажный бум» 

в течение месяца 
экологическое воспитание; 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ. 

 

30.04 
гражданско-патриотическое 
воспитание; здоровьесберегающее 
воспитание; 

Май   

День Победы советского народа в 1-2 недели месяца гражданско-патриотическое 
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Великой Отечественной войне 1941- 

1945 годов 
(9 мая). 

Общешкольная линейка «Вахта 

памяти» 
Уроки мужества. 

Общешкольная акция «Бессмертный 

полк» 

Общешкольный проект «История в 

лицах. Книга памяти» 
Акция «Георгиевская ленточка» 
Выставка в школьной библиотеке 
Выставка творческих работ учащихся 

 воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; 

Международный день семьи 
Тематическое мероприятие 

15.05 
воспитание семейных ценностей 

День славянской письменности и 

культуры 
Тематические уроки 

 

24.05 
интеллектуальное воспитание; 

нравственное и духовное воспитание; 

Родительские собрания по классам. 

Предварительные итоги учебной и 

воспитательной работы 
за IV четверть и за прошедший 

учебный год 

 

В конце месяца 

социокультурное и медиакультурное 

воспитание; 
воспитание семейных ценностей 

День города - День основания Санкт- 

Петербурга (27 мая) 
 

 
в течение месяца 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

культуротворческое и эстетическое 

воспитание; 

социокультурное и медиакультурное 

воспитание; 

Общешкольная линейка "Праздник 

Последнего звонка" 

 

4 неделя месяца 
социокультурное и медиакультурное 
воспитание; 
эстетическое воспитание; 
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4. Организационный раздел 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 
1. Общие положения 

1.1. Учебный план ГБОУ Клинцовская кадетская школа – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

и формы промежуточной аттестации учащихся. 

1.2. Учебный план образовательного учреждения, реализующего основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, на 2023-2024 учебный год 

сформирован в соответствии с требованиями: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

- федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2020 № 

254; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- основной общеобразовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом от 19.05.2021 №164 «Об утверждении новой редакции основной образовательной 

программы». 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Учебный план образовательного учреждения на 2023-2024 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования (для 10-11 классов). 

Образовательное учреждение также реализует дополнительные общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности. 

1.4. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения при проведении учебных занятий 

по предметам: «Иностранный язык», «Технология» осуществляется деление их на две группы. 

1.5. Образовательное учреждение при реализации образовательных программ использует 

учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254), а также учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

1.6. Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса полностью 

соответствует требованиям учебного плана образовательного учреждения. 

1.7. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов учебного плана, рабочих программ учебных предметов, образовательных программ, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательного учреждения. 
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2. Среднее общее образование 

 

2.1. Учебный план, реализующий основную образовательную программу 

среднего общего образования, 

универсальный профиль 

 

10 класс (2022-2023 учебный год) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 
   10 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35  

Литература Б 3/105  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1/35  

Родная литература Б 3/105  

Математика и 

информатика 

Математика У 6/210  

Информатика Б 1/35  

Иностранные языки Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

Б 3/105  

Естественные науки Физика Б 2/70  

Химия Б 1/35  

Биология Б 1/35  

Астрономия Б   

Общественные 

науки 

История У 4/140  

Обществознание Б 2/70  

Физическая 

культура и основы 

безопасности и 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/210  

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Б 1/35  

 Индивидуальный проект 

(география) 

Б 1/35  

 Технология Б 1/35  

 Мировая художественная культура Б 1/35  

Физика Б 1/35  

 Обществознание Б 1/35  

ИТОГО:   37/1295  

11 класс (2023-2024 учебный год) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 

Родная литература Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

Б 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия Б 1 

Общественные История Б 3 
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науки Обществознание Б 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности и 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект 
(технология) 

Б 1 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

География Б 1 

Мировая художественная культура Б 1 

Обществознание У 2 

ИТОГО:   37 

 

 

2.2. Примечание к пунктам 2.1: 

2.2.1. Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.2.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

2.2.3. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, родного языка из числа языков народов Российской Федерации. Учет мнения учащихся и 

их родителей (законных представителей) при выборе изучения родного языка осуществляться на 

основании     письменных     заявлений     учащихся,     родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения учащимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования. 

2.2.4. Учебный план обеспечивает углубленное изучение учебных предметов: «Математика», 

«История», «Обществознание». 

Предмет «Математика» включает в себя модули: алгебра и начала анализа, геометрия. Количество 

часов, отведенных на изучение модулей, определяется рабочей программой учителя 

2.2.5. Изучение учебного предмета «История» в 11 классе 2023-2024 учебного года осуществляется 

по линейной модели исторического образования. 

2.2.6. В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности учащихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством учителя или 

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). 

2.2.7. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими предметами: 

10 класс: Технология, МХК, Физика, Обществознание. 

11 класс: География, МХК, Обществознание. 
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4.2. План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

1.1. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся с учетом интересов 

учащихся и возможностей образовательного учреждения. 

1.2. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, студии, 

мастерские, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения. 

1.3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости учащегося во второй половине дня. 

Максимальное и минимальное количество занятий внеурочной деятельности учащемуся в 

образовательном учреждении не устанавливается. 

1.4. При конструировании плана внеурочной деятельности ГБОУ Клинцовской кадетской 

школы на 2022-2023, 2023-2024 учебные годы использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее – СП 2.4.3648-20) Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-1672 от 18.08.2017 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- устав образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета от 15.09.2015 №189-р; 

-положение об организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО, ООО СОО от 

30.08.2021 №243/1. 
Особенности организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе и 

позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса 

являются предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 
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развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования модифицируется в 

соответствии с обучением в профильном технологическом классе. 

Внеурочная деятельность предполагает курсы деятельности по выбору учащихся, воспитательные 

мероприятия, подготовку и защиту индивидуальных или групповых проектов, коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, посещение выставок, музеев с 

обязательным коллективным обсуждением, посещение выставок и ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в ВУЗах, участие в тематических чтениях, проектно-исследовательскую 

деятельность с ВУЗами и мероприятия, которые проводятся в сотрудничестве с Академией Талантов 

и Академией Цифровых технологий. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования 

1.5.1. Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 



168  

 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 учащихся 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 учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

   принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 
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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 учащихся 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, родителей (отцовства и материнства), и традиционных семейных 

ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения учащихся 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 учащихся 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 учащихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 

1.5.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 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; 
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 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

1.6. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и программы нелинейных (тематических) курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии 

с рабочей программой учителя). 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться в 

рамках недели, четверти, полугодия, года, переноситься на каникулярное время. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

1.8. Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Возможно проведение занятий внеурочной деятельности с 

меньшим количеством учащихся. 

1.9. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком организован 

перерыв продолжительностью не менее 30 минут, включая отдых и питание учащихся. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

1.10. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

1.11. Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса полностью 

соответствует требованиям плана внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

1.12. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

учебного плана, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательного учреждения. 
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3. План внеурочной деятельности 

при реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

(второе полугодие) 

Таблица 1 

 

 

Направление 
Название программы/ 

форма организации 

Количество часов в год по 
программе 

Всего 

часов 
10 класс 11 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 
реализуется через ОДОД 

   

 

 
Общеинтеллекту 

альное 

Сочинение на «5» 34 34 68 

Программирование в программе 
Python (практика) 

34 
 

34 

ВЕБиУМ  34 34 

Студия ЕГЭ 34 34 68 

Техническое черчение 34  34 

Духовно- 
нравственное 

Разговоры о важном 34 34 68 

Общекультурное 
Туристическое краеведение 

(проекты) 
17 17 34 

 

Социальное 

 

Защита Отечества - священный 

долг каждого гражданина России 

 
34 

  
34 

 

Таблица 2 

 

 

Направление 

 

Название программы 

Количество часов в год по 
программе 

Всего 

часов 
10 класс 11 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

    

 

 
Общеинтеллекту 

альное 

Сочинение на «5» 1 группа 1 группа 2 часа 

Программирование в программе 
Python 

1 группа 
 

1 час 

ВЕБиУМ 1 группа  1 час 

Студия ЕГЭ 1 группа 1 группа 2 часа 

Техническое черчение 1 группа  1 час 

Духовно- 

нравственное 
Разговоры о важном 1 группа 1 группа 2 часа 

Общекультурное Туристическое краеведение 
10 -11 кл 

– 1 группа 
 

1 час 

 

Социальное 

 

Защита Отечества - священный 

долг каждого гражданина России 

 
1 группа 

  
1 час 

Итого 11 часов 
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4.3. Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

 

Календарный учебный график. 

Календарный учебный график ГБОУ «Клинцовская кадетская школа» рассматривается 

Педагогическим советом образовательной организации и утверждается приказом директора 

ГБОУ «Клинцовская кадетская школа» ежегодно до начала учебного года на основе 

Федерального календарного графика. Является Приложением к образовательной программе 

среднего общего образования. 
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ, требований ГОСТ Р 6.30 –2003 «Унифицированные системы документации, 

рекомендованного министерством образования РФ графика школьных каникул на 2022– 2023 учебный год. 

Унифицированные системы организационно – распорядительной документации. Требования к оформлению 

документации», письма департамента образования и науки исх. № 5777 – 04 – О от 27.08.2019 г. Согласно п. 22 

приказа Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам». Устава ГБОУ 

«Клинцовская кадетская школа «Юный спасатель» имени Героя Советского Союза С.И. Постевого», письма 

департамента образования и науки Брянской области исх. № 4566–04–О от 25.08.2022 г. 

 
1. Организацию в образовательной деятельности в ГБОУ «Клинцовская кадетская школа» 

осуществлять по учебным четвертям. 
2. Режим работы – 6-дневная учебная неделя с учетом законодательства Россиийской Федерации. 

3. Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 

недели. 

4. Учебный 2023 – 2024 год начать 01.09.2023 г. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

5. Учебный 2023 – 2024 год закончить 26.05.2024 г. Если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

6. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

7. С целью профилактики переутомления согласно федеральному календарному учебному 

графику предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

8. Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть – с 01.09.2023 г. по 29.10.2023 г. – 8 учебных недель; 

II четверть – с 08.11.2023 г. по 29.12.2023 г. – 8 учебных недель; 

III четверть – с 10.01.2024 г. по 20.03.2024 г. – 10 учебных недель; 

IV четверть – с 01.04.2024 г. по 25.05.2024г. – 8 учебных недель. 

9. Установить следующую продолжительность каникул на 2023-2024 учебный год: 

- по окончании I четверти (осенние) с 30.10.2023 г. по 07.11.2023 г. – 9 календарных дней; 

- по окончании II четверти (зимние) с 30.12.2023 по 09.01.2024 г. – 11 календарных дней; 

- по окончании III четверти (весенние) с 21.03.2024 г. по 30.03.2024 г. – 10 календарных дней; 

10. Продолжительность урока в «Клинцовской кадетской школе» не превышает 45 минут. 

11. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 3 урока) - 20 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

12. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

− Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10-11 

классов - не более 7 уроков. 

− Занятия начинаются не ранее 8 часов утра (в 9:00 минут)   и заканчиваются не позднее 19 

часов. 
13. Начало учебных занятий в 9:00. 

1- ый урок: 9:00-9:45 – 15 мин перемена; 

2- ой урок: 10:00-10:45 – 15 мин перемена; 
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3- ий урок: 11:00-11:45 – 20 мин перемена 

4-ый урок: 12:05-12:50 – 15 мин перемена; 

5-ый урок: 13:05-13:50 – 15 мин перемена; 

6-ой урок: 14:05-14:50 – 15 мин перемена; 

7-ой урок: 15:05-15:50 

14. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования проводятся 

после 18:00. Время проведения регистрируется отдельным расписанием. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Текущая аттестация в форме учета результатов текущего контроля по окончанию учебного 

периода (полугодие, год) проводится на последнем уроке в учебном периоде, но не позднее 2- 

х дней до окончания учебного периода. 

Промежуточная аттестация в форме, определенной учебным планом, проводится с конца 

апреля – май без прекращения общеобразовательного процесса, по отдельному графику. 
В понедельник по расписанию 1 урока проводится курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательная организация не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы ГБОУ «Клинцовская кадетская школа» регламентируется 

приказом директора 

по ОО, в котором устанавливается особый график работы. 
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4.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Клинцовская кадетская школа с 
углубленным изучением предметов универсального профиля. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Клинцовская кадетская 
школа обеспечивает свою деятельность в тесном контакте с Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования Кванториум. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В образовательном учреждении существует план-график, включающий различные 

формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне основного общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Работа службы сопровождения направлена на: 

- помощь в адаптации к учению; 

- формирование положительной мотивации к учению; 

- изучение интеллектуальных и личностных особенностей учащихся. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 
 

План работы педагога – психолога на 2023 – 2024 учебный год 

 
 

№ 

Направл 

ение 
работы 

 

Задачи 

 

Мероприятия 

 

Сроки 
Ожидаемые 

результаты 

1. Диагн 

остика 

Изучение 
мотивационн 
ой сферы 11 
класс 

«Методика диагностики 
мотивации учения и …» (Ч.Д. 
Спилберг в мод. А.Д. 
Андреевой) 

ноябрь Обеспечение 
успешности 
социализации 
личности 

2. Сопровожден 

ие и 

подготовка 

выпускников 

к ЕГЭ 

1. Анкета «Психологическая 

готовность к /ЕГЭ» (Автор 

Чибисова М. Ю.) 

ноябрь Определение уровня 

психологической 

готовности 

выпускников к 

экзаменационным 

испытаниям. 

Своевременное 

выявление основных 

трудностей при сдаче 

экзаменов. 
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3.  Изучение 

профессионал 

ьных 

склонностей 
учащихся. 11 
класс 

Тест «Выбор профессии» (Я. Л. 

Холланд). 

февраль Оказание 

профориентационной 

помощи учащимся 

1. Развива 

ющая и 

коррекц 

ионная 

работа 

Развитие 

эмоционально 

й и 

познавательн 

ой сферы 

учащихся 11 

кл. 

Цикл мини-лекций с 

элементами тренинга: 
- Кратковременные 
эффективные средства борьбы 
со стрессом. 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

Развитие 

познавательных 

способностей. 

Овладение приемам 

саморегуляции. 
 

Овладение учащимися 

приёмами и навыками 

психофизической 

саморегуляции, 

выработка умений 

самостоятельно 

противостоять 

стрессу. 

2. 

- Комплекс кинезиологических 

упражнений. 
 

январь - Экзамен и здоровье. 

- Память. Приемы организации 

запоминаемого материала. 
февраль 

- Научимся снимать 

напряжение. 
март 

1. Консуль 

тирован 

ие 

Оказание 

помощи в 
проблемных 
ситуациях. 

Консультирование родителей, 

учителей, учащихся по запросу 
(беседы, выработка 
рекомендаций) 

в течение 

года 

Коррекция 

возникающих 

проблем. 

2. Профориента 

ционная 

работа с 

учащимися 

1. Индивидуальные 

консультации для родителей по 

вопросам профориентации 

2. Проведение индивидуальных 

профконсультаций с 

неопределившимися 

учащимися, в первую очередь 
«группы риска» 

в течение 

года 

Обеспечения 

индивидуально 

развития каждого 

ученика. 

3. Оказание 
психологичес 
кой помощи 
учителям, 

выпускникам, 
11-ых классов 
и их 
родителям в 
подготовке к 
ЕГЭ 

Выработка оптимальной 

стратегии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Подготовка рекомендаций для 

родителей возможной помощи 

ребёнку в подготовке к 

экзаменам. 

в течение 

года 

Создание 

положительного 

эмоционального фона, 

снятие тревожности. 

1. Просвет 

ительска 

я и 

профила 

ктическа 

я работа 

Псих. 

готовность 

учащихся к 

ЕГЭ 11 класс 

Подготовка памяток для 
учащихся «Я успешно сдам 

экзамены» 

декабрь Программирование 

успешной сдачи 

экзамена. 

Создание 

положительного 

эмоционального фона. 

Выступления на родительских 

собраниях. 

2. Профилактик 

а 

тревожности 

и суицида 

1. Проведение классного часа 
«Каждый день неповторим» 

декабрь Психологическое 

просвещение 

школьников, оказание 
помощи в обретении 
смысла жизни. 
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Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 
Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 
комплекты программно-прикладных средств, 
ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, предназначенных 

для образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 
учащихся, дистанционное обучение с 
использованием образовательных порталов и 
сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 
размещаемой информации (включая семьи учащихся), 
методических служб, органов управления 
образованием 

Развитие официального сайта 

образовательного учреждения. 

Взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ 

ко всем сайтам, осуществляющим 
управление  в сфере  образования, 
учительским и учебным сайтам с целью 
получения ДО и участия в конкурсах 
различного уровня. 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах 

 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администрации образовательного учреждения: 

Федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы, образовательная(ые) 

программа(ы) ОУ, материалы о личностном развитии учащихся, модели аттестации учащихся, 

рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.; 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся: 

печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих учителей: печатные и электронные носители научно-методической, учебно- 

методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

 

Применяемые образовательные технологии для ожидаемых результатов освоения 

учебных программ 

 
По целевой ориентации на сферы и структуры 

индивида: 

По основному виду социально- 

педагогической деятельности: 

- информационные технологии (формирование 

ЗУН), 
- операционные (формирование СУД), 

- обучающие, воспитательные и 

развивающие, 
- технологии педагогической поддержки, 
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- эмоционально-художественные и эмоционально- 

нравственные (формирование сферы эстетических и 

нравственных отношений) 

- эвристические (развитие сферы творческих 

способностей) 

- практические (формирование действенно- 
практической сферы) 

педагогической помощи, 

- диагностические, мониторинговые, 

коррекционные 

По используемым методам и способам 
деятельности: 

По организационным формам: 

- репродуктивные, 
- объяснительно-иллюстративные, 

- проблемные, 

- поисковые, 

- исследовательские, 

- развивающие, 

- групповые, 

- коллективные, 
- информационные, 

- игровые. 

- традиционные, 
- индивидуальные, 

- групповые, 
- дифференцированное обучение. 

По направлению модернизации: По категории педагогических объектов: 

- педагогические технологии на основе гуманизации 

и демократизации педагогических отношений, 

- педагогические технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности учащихся: игровые, 

проблемное; 
- здоровьесберегающие технологии 

- технологии компенсирующего обучения, 

- технологии коррекционно-развивающего 
обучения детей с ОВЗ 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

которая обеспечивает организацию необходимой деятельности учащихся, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным 

особенностям и возможностям учащихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных 

помещений, позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребностей. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты, оснащенные АРМ учителя, 2 

компьютерных класса с внутренней локальной сетью и выходом в Интернет, защищенный 

антивирусными программами и контент-фильтрами, специализированные кабинеты, постоянно 

обновляется программно-информационное обеспечение. Имеется выделенная интернет-линия, 

имеется сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, разработан сайт 

образовательного учреждения. 

В школе функционируют медицинский кабинет, столовая, туалетные комнаты на каждом 

этаже. 

Учебная и внеучебная деятельность учащихся организована рационально, в соответствии 

с СанПиН. 

Многие учащиеся посещают спортивные секции на базе Спортивной школы им. 

Шкурного. 

В школе работают медицинская сестра (по договору с поликлиникой), педагог-психолог. 

В библиотеке оборудован небольшой читальный зал. Все учащиеся школы обеспечены 

учебниками. 
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В помещениях образовательного учреждения ведется видеонаблюдение. 

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, способствующая развитию ребенка, 

и достаточно комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 


