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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Назначение основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) – локальный 
нормативный акт МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца»  (далее – Школа), регулирующий 
содержание и организацию образовательного процесса в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации», иных нормативных и правовых актов РФ. 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
среднего общего образования.  

Программа направлена на формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
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непрерывному образованию; предполагает организацию активной учебно-познавательной 
деятельности обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, 
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды . Методологической 

основной реализации ООП СОО является системно-деятельностный подход. 

 

Структура основной образовательной программы 

 

Согласно приказа  Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции от 29.06.2017)"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" образовательная программа включает три раздела: 

 Целевой раздел, определяющий цели и задачи образования данного уровня образования с учетом 

региональной специфики и традиций школы, планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы среднего общего образования и систему оценки достижения 

планируемых результатов. 

 Содержательный раздел, определяющий общее содержание среднего общего образования и 
включающий программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

 Организационный раздел, определяющий общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
 

 

 

Технология разработки программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – образовательная 
программа, ООП) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС СОО, Стандарт) к структуре 
основной образовательной программы, на основе Примерной основной образовательной программы1 
среднего общего образования, информационно-методических писем федерального и регионального 

уровней. Основная образовательная программа среднего образования реализуется с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.2 

Программа разрабатывается на 2 года. Организационный раздел дорабатывается ежегодно с 
учетом условий, в частности изменений, вносимых в Учебный план.  

Содержательное наполнение структуры  каждого уровня  образования в образовательной 

программе выполнено в логике требований  к  рамочному описанию базовых компонентов, требований 
к соотношению частей основной образовательной программы: обязательной части ООП (60%) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (40%) в каждом разделе образовательной 
программы3. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в  основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 
общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 
и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или 
углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

                                                 
1
 http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf  

2 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от  « 29 » 

декабря  2010 г. № 189 (с последующими изменениями) 
3 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 413«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями от 29.06.2017) 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
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1.1.1.  Цели и задачи реализации образовательной программы 

 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  

-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья 
 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы среднего  общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач. 

 
Общие организационно-педагогические задачи по реализации ООП СОО 

1. Обеспечить соответствие основной образовательной программы и условий организации 
образовательного процесса требованиям ФГОС, изменившимся требованиям законодательно 
закрепленной государственной политики РФ в области образования. 

2. Обеспечить преемственность основного и среднего общего образования, подготовку обучающихся к 
осуществлению ответственного выбора формы и направления получения дальнейшего образования,  

индивидуальной образовательной траектории. 
3. Обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного среднего 

образования всеми категориями обучающихся, в том числе детьми, имеющими особые образовательные 
потребности. 

4. Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса, взаимодействия всех его участников, психолого-педагогическое сопровождение процессов 
развития личности, возможность реализации ИОП, проектирования ИОМ обучающихся. 

5. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через организацию 

урочной, внеурочной общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей дополнительного образования и сетевых ресурсов. 
6. Организовать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада, взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с сетевыми и социальными партнёрами. 
7. Обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города, области) для приобретения опыта социальной активности. 

8. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

9. Формирование системы социального и сетевого партнерства с целью повышения индивидуали зации 
процессов образования и улучшения качества среднего общего образования.  

Миссия образовательной деятельности  МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» – развитие  

среднего общего образования, способного удовлетворить потребность социума в формировании 
компетентного, социально активного человека-патриота и гражданина, реализующего действенную 

любовь к своему Отечеству. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Принцип системно-деятельностного подхода как методологии Стандарта 
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Системно-деятельностный подход обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; – 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  

 организацию активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Образовательные отношения участников образовательной деятельности 

В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» участниками 
образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 

учреждения (образовательной организации), родители (законные представители) обучающихся, 
представители иных организаций. Образовательные отношения регулируются с родителями  
положениями нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней,  

нормоотношения с другими организациями регулируются договором о сотрудничестве и совместной 
деятельности  

 

Принцип адресности ООП  

Третий уровень образования – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

Программа адресована обучающимся 16-18 лет, имеющим соответствующие медицинские 
показатели.   

Учащимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются возможности обучения по 
индивидуальному учебному плану, возможность получения образования в различных формах (очной, 
очно-заочной, заочной или семейного обучения), в том числе на основе сочетания разных форм 

получения образования. 
Принцип учета возрастных особенностей обучающихся 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 
психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, 

построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я».  
Данный возрастной период связан: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире  в целом, 

об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими 
в деятельности;  

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 
учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, к учебно- профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 
личностные устремления обучающихся; 

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

преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социально-проектных ситуациях, с 
появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 
индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами; 

  с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 
углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 
ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.  

Ведущее место у обучающихся при получении 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 . 
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Принцип доступности качественного образования 

Определяется на основе законодательства РФ, Устава Школы, Правилах приема, перевода и 
отчисления обучающихся, выбора форм обучения и индивидуального образовательного маршрута. 
Данный принцип,  отраженный   в Уставе и локальных актах школы, предполагает равные права детей, 

обучающихся в школе, возможности изменения образовательного маршрута, его индивидуализацию как 
удовлетворение познавательных запросов детей и учет социального заказа.  

Принцип реализуется в процессе создания условий для выстраивания индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, проектирования индивидуальной образовательной 
программы, в том числе за счет дополнительного образования, психолого-педагогического 

сопровождения и индивидуализации процесса преподавания, социального и сетевого партенрства 
школы.  

 
Принцип преемственности 

Преемственность обеспечивается за счет организации целенаправленной педагогической работы, 

единства педагогических требований на уровне начального и основного общего образования, основного 
и среднего общего образования. 

Основными формами работы по обеспечению преемственности являются: 

 психолого-педагогическое сопровождение детей, испытывающих трудности в адаптации; 

 психологические тренинги, консультации, беседы; 

 родительские консилиумы, консультации 

 классные часы и внеклассные мероприятия, направленные на успешную адаптацию детей к новым 
условиям обучения; 

 взаимопосещение уроков учителями; 

 организация педагогического наблюдения за детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

 
  Принцип общественного участия в формировании содержания и организации 

образовательного процесса 

Реализуется в работе с родителями как участниками образовательных отношений, в работе Совета 
школы, при оценке качества условий, организации методической работы, социального и сетевого 

профессионального партнерства. 
 

Принцип здоровьясбережения, организации умного досуга во время каникул 

В период каникул используются возможности организаций  отдыха детей и их оздоровления: 
тематические лагерные смены, летние профильные школы, создаваемые на базе организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность и организаций дополнительного образования,  выезды  
творческих и спортивных коллективов  учащихся в лагеря в южном направлении, работает   школьный 
спортивный клуб «Тирумф», пришкольная спортивная площадка).  

Принцип системности оценки образовательных достижений обучающихся и 

совершенствования качества образования 

Реализуется в процессе учета образовательных достижений обучающихся, оценки продуктов 
образовательной деятельности, систематических процедур внутренней и внешней оценки деятельности 
школы, в том числе независимой экспертизы качества образования и мониторинга процессов и 

результатов реализации ФГОС. Регулируется «Положением о внутренней системе оценки качества 
образования» и другими локальными нормативными актами Школы.  

Принцип  развития качества условий, их соответствия требованиям ФГОС  
Предполагает развитие материально-технических, финансово-экономических и административно-

организационных ресурсов, позволяющих обеспечить соответствие условий требованиям ФГОС (отражено в 

Программе развития Школы). 
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 
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деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 
обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения, 

реализуемыми в МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» (технологическим, естественнонаучным и 
социально-экономическим). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

1.2.1.  Общие положения  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования: 
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы оценки результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В соответствии с ФГОС СОО планируемые результаты отражают требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП СОО 

 

1.2.3.1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

1.2.3.2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
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 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

1.2.3.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  
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 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

1.2.3.5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

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

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и  
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

1.2.3.7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

 

1.2.3.8. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

I.2.4. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

что цель достигнута; 
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 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

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

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

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

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

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 
их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

I.2.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

1.2.5.1. Общие особенности предметных результатов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 
на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 
общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 
на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний 
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и способов действий, присущих данному учебному предмету. 
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО  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 обучающихся, 
выбравших данный уровень обучения.  

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

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 
является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 
Эта группа результатов предполагает:  
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 
моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных 
связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 
областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 
область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать 

различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), 
об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют 
предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

1.2.5.2. Результаты обучения по предметам 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
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 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 словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского  

языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
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 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 
и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 

 
Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух 
или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 
тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 
носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные 
темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 
взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 
художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его 

развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 
(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его 
общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 
определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 
аллегория, гипербола и т.п.); 
осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 
рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 
ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.  п.); 
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анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 
литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными  в 
общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  
 
Родной язык. Родная литература. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 
отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры 
своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному 
наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 
поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 
типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" включают 

предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" (базовый и 
углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка 

и родной литературы должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;  
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), 

обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка; 
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 
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5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 
речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих 
разные этнокультурные традиции. 

 
Иностранный язык (английский) 

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

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

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

выражать и аргументировать личную точку зрения; 
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
передавать основное содержание прочитанного/ 

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

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 
 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 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 
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Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка; 
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

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

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

 
Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в  раздел «Предметное 

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

ситуации. 
Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 

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

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); 
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 
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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; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 
наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 
время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой -либо информации; 
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 
Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 
Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов. 
Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со 
стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
Грамматическая сторона речи 
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Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем 
времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 
страдательного залога; 
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 
  
  

История 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 
определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
представлять культурное наследие России и других стран;  
работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 
использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 
интернет-ресурсов;  
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 
 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, 

выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 
устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  
проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 
других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран;  
характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
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понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  
использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной 
истории и привязки их к месту и времени;  

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

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей 
ХХ века;  
анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и 

мировой истории ХХ века;  
обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с 

опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 
терминологией;  
приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

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

 

География 

 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 
определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 
явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 
сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов 
и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;  
объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 
частей; 

характеризовать географию рынка труда; 
рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, 

регионов мира; 
анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и 
регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 
внутреннего валового продукта; 
оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики; 
оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 
политических отношений; 
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объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 
хозяйства. 

  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 
переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных 
стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 
оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 
окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 
отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 
оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 
выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 
понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 
давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества. 

 
 

Экономика 

 

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

  
Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
Определять границы применимости методов экономической теории; 
анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 
характеризовать типы экономических систем; 
различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 
Микроэкономика 

Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
строить личный финансовый план; 
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анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 
принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 
определять роль кредита в современной экономике; 
применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 
определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 
объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 
определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 
разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
называть цели антимонопольной политики государства; 
объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 
 

Макроэкономика 
Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 
определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
приводить примеры, как банки делают деньги; 
приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
различать виды безработицы; 
находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 
приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.  
 
Международная экономика 

Объяснять назначение международной торговли; 
анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

различать экспорт и импорт; 
анализировать курсы мировых валют; 
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объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 
объяснять особенности современной экономики России. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 
источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя 
различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 
анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и 

источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.). 
 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для 
себя, своего окружения и общества в целом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую 
из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 
объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной 
жизни; 
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в  договорах по кредитам, ипотеке, 

вкладам и др.; 
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и 
поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 
ситуации; 
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина; 
моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 
Макроэкономика 
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически 

относиться к псевдонаучной информации; 
владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического 
роста; 
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использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, 
нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации; 
осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской и других экономик; 
анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России; 
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве 
гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически 
оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 
социально-экономической политики государства. 
 

Международная экономика 
Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным 

экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы; 
анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 
оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 
процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и 

поискового характера; 
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации; 
анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 
экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в 
современном мире. 
 

Право 

 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 
  
Выпускник на углубленном уровне научится: 

выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
сравнивать различные формы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 
соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для 

ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и 
законных интересов; 

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 
сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 
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проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 
соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы российского права; 
различать формы реализации права; 
выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 
Российской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 
применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской 
Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических ли ц в 
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 
сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав 
человека и гражданина в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и 
системном взаимодействии; 
характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и 

объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 
дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации;  

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в 
государстве; раскрывать порядок формирования и  структуру Правительства Российской Федерации; 
характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 
выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации; 
определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов 

международного права; 
различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 
международной защиты прав человека; 

дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды 

запрещенных средств и методов ведения военных действий; 
выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в 

сфере гражданского права; 
проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, 

выявлять их преимущества и недостатки; 
целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 
анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 
расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
выделять права и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой 
статус участников трудовых правоотношений; 
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проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 
различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 
проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 
иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 
целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; 
выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 
дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 
административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения 
конфликтов правовыми способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 
применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов; 
выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
 

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

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  
сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 
оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 
классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку 

принятия и изменения; 
толковать государственно-правовые явления и процессы; 
проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем 

других государств; 
различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 
сравнивать различные виды избирательных систем; 
анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях; 
анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках 
международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях 
военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 
различать опеку и попечительство; 
находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе 

трудовой деятельности; 
определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 
определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
 

Обществознание 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
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Человек. Человек в системе общественных отношений  
Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
выявлять особенности научного познания; 
различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни 
человека. 

 
Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 
приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои 

суждения, выводы; 
формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 
Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами  жизни общества; 
конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 
оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую  жизнь, поведение основных 

участников экономики; 
различать формы бизнеса; 
извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 
различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 
Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 
целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 
определять причины безработицы, различать ее виды; 
высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 
рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 
интересов; 
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приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства 

и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 
национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
 

Социальные отношения 
Выделять критерии социальной стратификации; 
анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 
выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 
конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального 
контроля; 
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 
определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки 

зрения социальных норм; 
различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 
характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;  

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 
формирование института современной семьи;  
характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 
формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного  общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам 
социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  
оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности.  

 
Политика 
Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 
устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
раскрывать роль и функции политической системы; 
характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 
общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 
общественном развитии) демократии; 
характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный 

смысл правового государства; 
определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
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конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном 
обществе; 
оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  
 
Правовое регулирование общественных отношений  

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих 
прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 
раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, п рогнозируя 
последствия принимаемых решений; 
различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 
организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного 
типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.  

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений  
Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной  жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 
повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
характеризовать основные методы научного познания; 
выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 
объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 
 

Общество как сложная динамическая система 
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 
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выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 
общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его 
структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема,  
таблица). 

 
Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
выявлять противоречия рынка; 
раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 
оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 
высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 
различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 
извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 
 
Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 
анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 
религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 
обществе; 
выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных 

переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 

знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
 

Политика 
Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
выделять основные этапы избирательной кампании; 
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления;  
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 
характеризовать особенности политического процесса в России; 
анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

 
Правовое регулирование общественных отношений  

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 
общественных отношений; 
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перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению 
терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму.  
 

  
Астрономия 

 
Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного предмета 
должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 
развитии международного сотрудничества в этой области. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Цели освоения 
предмета 

Для успешного продолжения 
образования 

по специальностям, связанным с 
прикладным использованием 
математики 

Для обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и 
исследовательской деятельности в области 
математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 
теории 
множеств и 

математической 
логики 

Свободно оперировать4 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; 
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 

Достижение результатов раздела II; 
оперировать понятием определения, 
основными видами определений, 

основными видами теорем;  
понимать суть косвенного доказательства; 

оперировать понятиями счетного и 
несчетного множества; 
применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений и 
доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
использовать теоретико-множественный 

язык и язык логики для описания 
реальных процессов и явлений, при 
решении задач других учебных предметов 

Числа и 
выражения 

Свободно оперировать понятиями: 
натуральное число, множество 

Достижение результатов раздела II; 
свободно оперировать числовыми 

                                                 
4 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они 

есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть 
целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 
доказательств, решении задач. 
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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. 

 
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 

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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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; 
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 

Достижение результатов раздела II; 

свободно определять тип и выбирать 
метод решения показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 
свободно решать системы линейных 
уравнений;  

решать основные типы уравнений и 
неравенств с параметрами; 

применять при решении задач неравенства 
Коши — Буняковского, Бернулли; 
иметь представление о неравенствах 

между средними степенными 
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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 тригонометрические 
функции; строить их графики и уметь 

Достижение результатов раздела II; 

владеть понятием асимптоты и уметь его 
применять при решении задач; 
применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого и 
второго порядков 
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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 
математического 

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; 

Достижение результатов раздела II; 
свободно владеть стандартным аппаратом 

математического анализа для вычисления 
производных функции одной переменной; 

свободно применять аппарат 
математического анализа для 
исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования на 
выпуклость; 

оперировать понятием первообразной 
функции для решения задач; 
овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 
простейших применениях; 

оперировать в стандартных ситуациях 
производными высших порядков; 
уметь применять при решении задач 



37 

 

строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 
параметром; 

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

владеть понятиями первообразная 
функция, определенный интеграл;  

применять теорему Ньютона–Лейбница 
и ее следствия для решения задач. 
 

В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, 
физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; 
 интерпретировать полученные 

результаты 

свойства непрерывных функций; 

уметь применять при решении задач 
теоремы Вейерштрасса;  

уметь выполнять приближенные 
вычисления (методы решения уравнений, 
вычисления определенного интеграла); 

уметь применять приложение 
производной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 
владеть понятиями вторая производная, 
выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

Статистика и 
теория 

вероятностей, 
логика и 
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.  
 

Достижение результатов раздела II; 
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;  
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 
выбирать методы подходящего 
представления и обработки данных 

уметь применять метод математической 

индукции; 
уметь применять принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 
задачи 

Решать разные задачи повышенной 
трудности; 
анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод решения 
задачи, рассматривая различные 

методы; 
строить модель решения задачи, 
проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 
решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 
анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 
условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   
переводить при решении задачи 
информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 
схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

решать практические задачи и задачи из 
других предметов 

Достижение результатов раздела II 
 

Геометрия Владеть геометрическими понятиями 

при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 
самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 
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 

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; 
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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 

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 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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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; 

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; 

Достижение результатов раздела II; 

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 
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применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  
 

системе координат 

История 

математики 
 

Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 
науки; 

понимать роль математики в развитии 
России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 
математики 

Использовать основные методы 
доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 
опровержение; 

применять основные методы решения 
математических задач; 
на основе математических 

закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; 
применять простейшие программные 

средства и электронно-
коммуникационные системы при 

решении математических задач; 
пользоваться прикладными 
программами и программами 

символьных вычислений для 
исследования математических объектов 

Достижение результатов раздела II; 
применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 
(моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 
 

 

Информатика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 
строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 
уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 
программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 
использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и 

по выбранной специализации; 
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, 

размер используемой памяти);  
использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 
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результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 
публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 
компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в 
том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных 
и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 
возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в 
том числе и при составлении поисковых запросов;  
переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;  
строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 
Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 
понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 
программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 
применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 
устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-
страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, 
допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 
известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 
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строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 
импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 
импликации с дизъюнкцией); 
строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в 

дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность 
высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если 

известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 
высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 
строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

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

счисления; 
записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении 
чисел в памяти компьютера; 

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать 
алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения оптимального 

пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения количества различных 
путей между вершинами; 
формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина 

Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и 

размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в 
зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 
алгоритмов; 

анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 
заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 
создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом 
элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной 

системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов 
чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

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

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и 
методов; 

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при 
составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 
подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде 
массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 
операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для 

решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 
связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 
программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
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выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном 
языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач 

средней сложности на выбранном языке программирования; 
выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при 
разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки 

программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  
инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач 

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

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие 
модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных 

с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 
понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных 

систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 
владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать 
шаблоны для описания группы файлов; 

использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, 
выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка 

выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  
владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 
условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

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

понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и 
др.); 

применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права); 
проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной 
работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 
пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по 

каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 
использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 

использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том 
числе при анализе кодов; 
использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 
сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
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использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых 
проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков 
программирования; 
создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

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

осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 
возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных 

данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов;  
использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 

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

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

 
Физика 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 
мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели 
для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 
исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы 
научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 
проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с 
учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между 
величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 
использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом 

границ их применимости; 
решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические 
величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 
решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные 
для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 
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использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 
изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,  для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 
повседневной жизни. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в 

ряду других физических теорий; 
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 
экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

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

 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
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 проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
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; 
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; 
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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. 
 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
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. 
 

 
Химия 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека; 
демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 
атомов; 
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении;  

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 
идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о 
строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 
характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно -

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 
применения; 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения 

в практической деятельности; 
приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 
высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  
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проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 
владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 
различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов;  

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах 
и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ 
– металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по 
его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 
средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 
использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 
по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 
ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения;  
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.  
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 
исторических этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 
периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 
положением химических элементов в периодической системе; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: 
химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 
между свойствами вещества и его составом и строением; 
применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 
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составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 
ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ;  

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 
зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных 
соединений, высших оксидов и гидроксидов; 
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и объяснения 
области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 
возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов;  
устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного 

влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 
устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 

заданного состава и строения; 
подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные 

и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 
определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 
приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах 

и жизнедеятельности организмов; 
обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в 
промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических 
веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной 
формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 
расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 
возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 
реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 
использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 
средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции; 
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устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных 
ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 
направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 
различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 
 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 
характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной 
работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-

химических методов;  
описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представлений 

о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 
характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как 
важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе 
природных и производственных процессов. 

 
Биология 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности людей; 
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими 

понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить 
эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 
формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 
сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 
углеводов, нуклеиновых кислот); 
распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических 

изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 
многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 
признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
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объяснять причины наследственных заболеваний; 
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и 
действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и 

охраны окружающей среды; 
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять 
необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических 

задач; 
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека 
и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое 
развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 
объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 

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

биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 
закономерности изменчивости; 
характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 
сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК 
(мРНК) по участку ДНК; 
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в 

клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 
организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 
скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 
символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, 
применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 
последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых 
природных сообществ. 

 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 
практической деятельности людей; 
оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 
устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 
обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические 
теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 
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проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 
выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах 

клеточного метаболизма; 
решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов 

тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного 
синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 
делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 
сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического 

материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 
выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 
устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 
пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного 
цикла; 
решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 
закономерности сцепленного наследования; 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 
предупреждения таких заболеваний; 
сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 
обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 
штаммов микроорганизмов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 
эволюции; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 
результат эволюции; 
устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 
изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в 
природной среде; 
обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 
экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать 
выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в 

текст биологического содержания. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 
разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 
делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 
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прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических 
требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и 
типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 
анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 
аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 
моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 
выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 
использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для 

приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 
биология как учебный предмет. 
 

 
Физическая культура 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности ; 
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 
характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое 
назначение и знать особенности проведения; 
составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

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

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
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выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 
среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 
Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 
безопасность дорожного движения; 
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 
двухколесным транспортным средством; 
действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 
дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 
водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья 
(своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 
чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 
комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 
использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности;  
оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 
опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и 

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

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 
ухудшении экологической обстановки; 
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 
молодежными хобби; 
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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 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 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; 
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описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму 
и наркотизму в Российской Федерации; 

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

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

ответственности;  
распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

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

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

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 
опасности и угрозе совершения террористической акции. 
 

Основы здорового образа жизни 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и 
реализации своих прав; 
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 
объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 
пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе 

жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

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

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее 
оказанию; 
оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; 
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и  санитарного назначения; 
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения; 
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использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний 
от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 
бактериологического очага. 
 

Основы обороны государства 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 
национальных интересов и обеспечения безопасности; 
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

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 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;  
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раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 
Элементы начальной военной подготовки 
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 
строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  
описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 
снаряжать магазин патронами; 

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

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

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 
производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
различать наступательные и оборонительные гранаты; 
описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
характеризовать современный общевойсковой бой; 
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных 
предметов; 

передвигаться по азимутам; 
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 
применять средства индивидуальной защиты; 
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
 

Военно-профессиональная деятельность 
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
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объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военно-профессиональной деятельности; 
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 
заведениях; 

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

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее. 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 
Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ;  
приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 
Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК). 
 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 
специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

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

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

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

 

2.2.3 Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и возможности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 
образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно -

смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 
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деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 
саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 
результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 
знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

2.2.4. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Порядок организации образовательной 
деятельности по подготовке и защите индивидуального проекта регулируется соответствующим 
Положением. 

 

2.2.5. Портрет выпускника средней школы 

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

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 
Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 
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информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

 
1.3.1. Основные особенности системы оценки результатов 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в 

обязательном порядке по учебным предметам: 

 "Русский язык и литература"; 

 "Математика: алгебра и начала анализа, геометрия". 
По математике обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), 

в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 
государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по завершении 
изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 
 

1.3.2. Нормативные требования к системе оценки результатов 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы должна включать описание: 
1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, выносимым 
на государственную итоговую аттестацию; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки учебно -
исследовательской и проектной деятельности обучающихся5. 
 

Общие особенности системы оценивания в условиях введения ФГОС для реализации требований 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
 

Системно-

деятельностный 

подход 

Уровневый подход 

к содержанию 

оценки 

Уровневый подход к 

представлению и 

интерпретации 

результатов 

Комплексный подход 

                                                 
5 Приказ Минобрнауки «Об утверждении в введение в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» от 17 мая 2012 г. №413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 164, от 

29.06.20175) 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178341E1B5F31D2D7793F9240166B3B58381350D1A762D0F98DKBo1M
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проявляется в 
оценке 
способности 
учащихся к 
решению учебно-
познавательных и 
учебно-
практических 
задач, 
обеспечивается 
содержанием и 
планируемыми 
результатами как 
критериями 
оценки 

обеспечивается 
структурой 
планируемых 
результатов, в 
которых выделены 
следующие блоки: 
общецелевой, 
«Выпускник 
научится» и 
«Выпускник 
получит 
возможность 
научиться». 
Достижение 
планируемых 
результатов, 
отнесенных к блоку 
«Выпускник 
научится», 
выносится на 
итоговую оценку, 
которая может 
осуществляться как 
в ходе обучения, так 
и в конце обучения, 
в том числе – в 
форме 
государственной 
итоговой 
аттестации. 

реализуется за счет 

фиксации различных 
уровней достижения 

обучающимися 
планируемых 
результатов: 

базового уровня и 
уровней выше и 

ниже базового. 
Достижение 
базового уровня 

свидетельствует о 
способности 

обучающихся решать 
типовые учебные 
задачи, 

целенаправленно 
отрабатываемые со 

всеми учащимися в 
ходе учебного 
процесса. Овладение 

базовым уровнем 
является 

достаточным для 
продолжения 
обучения и усвоения 

последующего 
материала. 
 

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

 использования комплекса 
оценочных процедур (стартовой, 
текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для 
оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 
(индивидуального прогресса) и для 
итоговой оценки; 

 использования контекстной 
информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для 
интерпретации полученных 
результатов в целях управления 
качеством образования; 

 использования разнообразных 
методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и 
письменных работ, проектов, 
практических работ, самооценки, 
наблюдения и др.). 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований районного, регионального и 
федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 
 

Основные объекты оценки: 

1. Оценка личностных результатов. 
2. Оценка метапредметных результатов. 

3. Оценка предметных результатов обучающихся. 
4. Оценка проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 
5. Оценка качества образования и оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

(внутренняя и внешняя, в том числе независимая оценка). 

Особенности оценки различных групп результатов 

 

Объекты  и предмет Общие Основные процедуры Методы и формы оценки 
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оценки особенности 

Оценка личностных 

результатов 
Предмет оценки: 

1) сформированность 
основ гражданской 
идентичности личности; 

2) сформированность 
индивидуальной 

учебной 
самостоятельности, 
включая умение строить 

жизненные 
профессиональные 

планы с учетом 
конкретных перспектив 
социального развития; 

3) сформированность 
социальных 

компетенций, включая 
ценностно-смысловые 
установки и моральные 

нормы, опыт 
социальных и 

межличностных 
отношений, 
правосознание. 
 

В соответствии с 
требованиями 
ФГОС достижение 
личностных 
результатов не 
выносится на 
итоговую оценку 
обучающихся, а 
является 
предметом оценки 
эффективности 
воспитательно-
образовательной 
деятельности 
образовательной 
организации и 
образовательных 
систем разного 
уровня. 

Осуществляется в ходе 
внешних 
неперсонифицированных 
мониторинговых 
исследований. 

Внутренний 

мониторинг 
личностного развития 

учащихся направлен на 
оценку отдельных 
личностных 

результатов, 
проявляющихся в: 

 соблюдении норм и 
правил поведения, 
принятых в 

образовательной 
организации; 

 участии в 
общественной жизни 

образовательной 
организации, 
ближайшего 

социального 
окружения, страны, 

общественно-полезной 
деятельности; 

 ответственности за 

результаты обучения; 

 готовности и 

способности делать 
осознанный выбор 

своей образовательной 
траектории, в том 
числе выбор 

профессии; 

 ценностно-

смысловых установках 
обучающихся, 

формируемых 
средствами различных 
предметов в рамках 

системы общего 
образования. 

Инструментарий 
разрабатывается на 

федеральном или 
региональном уровне и 

основывается на 
профессиональных 
методиках психолого-

педагогической 
диагностики. 

Внутришкольный 
мониторинг 
организуется 

администрацией 
образовательной 

организации и 
осуществляется 
классным руководителем  

преимущественно на 

основе ежедневных 

наблюдений в ходе 
учебных занятий и 
внеурочной 

деятельности, которые 
обобщаются в конце 

учебного года и 
представляются в виде 
характеристики по 

форме, установленной 
образовательной 

организацией. 
Примечание: 
Персонифицированная 

оценка личностных 
результатов возможна 

только на основе №152-
ФЗ «О персональных 
данных» от 07.07.2006 
 

Оценка метапредметных 

результатов 
Предмет оценки: 

 способность и 
готовность к освоению 
систематических знаний, 
их самостоятельному 
пополнению, переносу и 

Оценка 
метапредметных 
результатов 
представляет 
собой оценку 
достижения 
планируемых 
результатов 

Внутришкольный 
мониторинг 
 
 
 
 
 
 

Комплексные контрольные 
и диагностические работы, 
диагностические карты 
оценки, письменные 
проверочные работы, в том 
числе на понимание и 
интерпретацию текста 
 



64 

 

интеграции; 

 способность работать с 
информацией; 

 способность к 
сотрудничеству и 
коммуникации; 

 способность к решению 
личностно и социально 
значимых проблем и 
воплощению найденных 
решений в практику; 

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

 способность к 
самоорганизации, 
саморегуляции и 
рефлексии. 
 

освоения 
основной 
образовательной 
программы, 
которые 
представлены в 
междисциплинарн
ой программе 
формирования 
универсальных 
учебных действий 
(разделы 
«Регулятивные 
универсальные 
учебные 
действия», 
«Коммуникативны
е универсальные 
учебные 
действия», 
«Познавательные 
универсальные 
учебные 
действия»). 

 
 
 
Единые мониторинговые 
процедуры, проводимые 
на федеральном и 
региональном уровнях 
 
 
 
 
Самооценка 
обучающихся 
 
 
 
Международные и иные 
сопоставительные 
исследования 
 
Компетентностные и 
метапредметные 
олимпиады 

Единые проверочные 
работы, диагностические 
работы 
 
Карты самооценки и 
«портфолио» 
обучающихся, материалы 
формирующего 
оценивания 
 
Специальные 
диагностические 
материалы – задания, 
требующие высокого 
уровня сформированности 
метапредметных 
результатов 

Предметные результаты 

Предметом оценки в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ООО является 
способность к решению 

учебно-познавательных 
и учебно-практических 

задач, основанных на 
изучаемом учебном 
материале, с 

использованием 
способов действий, 

релевантных 
содержанию учебных 
предметов, в том числе 

— метапредметных 
(познавательных, 

регулятивных, 
коммуникативных) 
действий. 

Оценка 
предметных 

результатов 
представляет 
собой оценку 

достижения 
обучающимся 

планируемых 
результатов по 
отдельным 

предметам. 
Формирование 

этих результатов 
обеспечивается 
каждым 

учебным 
предметом. 

 

Оценка предметных 
результатов ведется 

каждым учителем в 
ходе процедур 
текущей, тематической, 

промежуточной и 
итоговой оценки, а 

также администрацией 
лицея в ходе 
внутришкольного 

мониторинга. 
 

Контрольные работы 
Самостоятельные работы 
Проверочные работы 
Диагностические срезовые 
работы 
Тесты 
ЭОР, предполагающие 
проверку предметных 
знаний 
Устные работы 
Творческие работы 

Примечание: 
Нормы выставления оценок 

регулируются на федеральном 

уровне, а в случае отсутствия 

таковых принимаются 

педагогическим советом 

Школы и становятся частью 

рабочей программы учителя 

 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 
Предмет оценки 

 Индивидуальные 
проекты 

 Групповые проекты 
 Исследовательские 

Оценка 

проектной и 
исследовательско

й деятельности 
обучающихся 
является 

неотъемлемой 
частью и 

основной 

Процедуры оценки 

проектной и 
исследовательской 

деятельности 
обучающихся 
регулируются 

соответствующими 
Положением 

(Положение об 

Критериальная оценка 
Диагностические карты 
оценки 
Карты самооценки 
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работы формой оценки 

сформированнос
ти 

метапредметных 
результатов 

организации проектно- 

исследовательской 
деятельности)  

Оценка качества 

образования 

Объекты и предмет 
оценки определены в 
соответствующих 
региональных и локальных 
актах школы 

Проводит

ся на 
региональном 
уровне в рамках 

мониторинговых
, контрольных и 

надзорных 
процедур, 
аккредитации и 

аттестации 
педагогов, 

независимой 
оценки качества 
образования, 

общественно-
профессиональн

ой экспертизы, 
внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования 

   На региональном 
уровне на основании 
приказов Департамента 
образования Вологодской 
области  

 

Анализ документов 
Анализ итоговых и 
промежуточных 
результатов 
Карта самообследования 
Диагностические карты, 
анкеты, проверочные 
работы и другие 
инструменты 

 

Формы оценки: внешняя независимая и внутренняя оценка качества образования, 
персонифицированная (индивидуальные достижения обучающихся) и неперсонифицированная (опросы, 
мониторинги). 

Функции оценки: контролирующая, формирующая, диагностирующая, корректирующая, 
рефлексивная оценка (самооценка результатов деятельности) 

 

Основное содержание и порядок проведения оценочных процедур 

 

Вид оценочной процедуры Основное содержание 

оценочной процедуры 

Порядок проведения 

1. Стартовая диагностика 

 

Результаты стартовой 
диагностики являются 
основанием для 

корректировки учебных 
программ и 

индивидуализации учебного 
процесса 

Оценка готовности к 

обучению на данном 

уровне образования. 
Объектом оценки являются: 
структура мотивации, 

сформированность учебной 
деятельности, владение 

универсальными и 
специфическими для 
основных учебных 

предметов 
познавательными 

средствами, в том числе: 
средствами работы с 
информацией, знаково-

 Проводится согласно 
Положения о внутренней 

системе оценки качества 
образования 
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символическими 

средствами, логическими 
операциями. 
 

2. Текущая оценка Оценка индивидуального 

продвижения в освоении 
программы учебного 
предмета 

Устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) с учетом 
особенностей учебного предмета и 
особенностей контрольно-
оценочной деятельности учителя 

3. Оценка индивидуальных 

достижений 

Результаты, представленные 
в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций 
по выбору индивидуальной 
образовательной траектории 

на уровне среднего общего 
образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Оценка динамики учебной 

и творческой активности 
учащегося, направленности, 
широты или избирательности 
интересов, выраженности 

проявлений творческой 
инициативы, а также уровня 

высших достижений, 

демонстрируемых данным 
учащимся 

Оценка работ обучающихся 
Самооценка достижений,  
рейтинговая оценка 

4. Тематическая оценка  

Является основанием для 
коррекции индивидуализации  

Оценка уровня 

достижения тематических 
планируемых результатов 

по предмету, которые 
фиксируются в учебных 

методических комплектах, 
рекомендованных 
Министерством 

образования и науки РФ. 
По предметам, вводимым 

образовательной 
организацией 
самостоятельно, 

тематические планируемые 
результаты 

устанавливаются самой 
образовательной 
организацией. 

Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность 

оценки достижения всей 
совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. 
Контрольные, срезовые, 
диагностические, 

самостоятельные лабораторные 
работы 

5. Самооценка  Оценка качества условий 
образовательной 
организации 
(самообследование) 

 Самоанализ урока и 

внеурочных занятий 

 Самооценка 

обучающихся  

Проводится на основании Приказов 
Минобрнауки РФ6  
 
 
Диагностические карты 
 
Анкетирование, ранжирование, 
шкалирование и др. 

6. Промежуточная Представляет собой Промежуточная аттестация 

                                                 
6
 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»  от 14 июня 2013 г. N 462  и « Об у твер ждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10 декабря 2013 г. N 1324   
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аттестация процедуру аттестации 

обучающихся на уровне 
среднего общего 

образования и проводится в 
конце учебного года по 
каждому изучаемому 

предмету. 

проводится на основе 

усредненной оценки и 
результатов выполнения 

контрольных работ по 

математике и русскому языку 
и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 
Порядок проведения 

регулируется  Положением о 
формах,  периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации в 
МБОУ «Средняя школа №1 
г.Грязовца» 

7. Итоговая аттестация Складывается из результатов 
внутренней и внешней 
оценки. К результатам 
внешней оценки относятся 
результаты ГИА. К 
результатам внутренней 

оценки относятся предметные 
результаты, зафиксированные 
в системе усредненной оценки 
и результаты выполнения 
итоговой работы по предмету. 

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

основе результатов только 
внутренней оценки.  

Порядок проведения итоговой 
аттестации регулируется 
Положением о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации в 
МБОУ «Средняя школа №1 
г.Грязовца» 

8. Государственная 

итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 
59 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» государственная 
итоговая аттестация (далее – 
ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей 
освоение основной 
образовательной программы 
среднего общего образования.  

 

Порядок проведения ГИА 
регламентируется 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и иными 
нормативными актами. 

9. Внутришкольный 

мониторинг оценки 

качества образования 

Результаты 

внутришкольного 
мониторинга являются 

основанием для 
рекомендаций как для 
текущей коррекции 

учебного процесса и его 
индивидуализации, так и 

для повышения 
квалификации учителя. 

Внутришкольный 

мониторинг представляет 
собой процедуры: 

 оценки уровня 

достижения предметных и 

метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня 

достижения той части 

личностных результатов, 

которые связаны с оценкой 
поведения, прилежания, а 
также с оценкой учебной 

Внутришкольный 

мониторинг проводится в 
течение года согласно годовому 

плану работы. 
Регулируется Положением о 
внутренней системе оценки 

качества образования в МБОУ 
«Средняя школа №1 г.Грязовца» 
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самостоятельности, 

готовности и способности 
делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

 оценки уровня 

профессионального 

мастерства учителя, 

осуществляемого на основе 

административных 
проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, 
анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 
10. Внешний мониторинг 

качества образования 

Информационная поддержка и 
реализация государственной 
политики в области 
образования (процедуры 
определены на Федеральном и 
региональном уровнях) 

Регулируется приказами 
Департамента образования 
Вологодской области 

11. Независимая оценка 

качества образования 

Оценка качества образования 
на основе общедоступной 
информации 
 
 

Письмо Минобрнауки РФ «О 
проведении независимой оценки 

качества образования» от 14 
октября 2013 г. N АП-1994/02, 
Методические рекомендации КО по 
проведению независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность.  

 

  

 

 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.    Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
 

2.1.1. Нормативные требования к программе развития УУД 

Программа должна содержать: 
1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как 

средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 
роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 
универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 
4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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обучающихся; 
6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 
7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 
 

2.1.2. Назначение программы 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования 
– метапредметная программа, обеспечивающая интеграцию учебных предметов, формирование 

универсальных учебных действий и организацию учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы и предполагает: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 
закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 
– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 
(или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 
– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 
образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 
научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 
– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 
– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения 
практико-ориентированного результата; 
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– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 
 

2.1.3. Цели и задачи Программы 

Цель программы развития УУД: обеспечить организационно-методические условия для реализации 

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 
самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

Задачи программы развития УУД при получении среднего общего образования: 
– организация взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей 

по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 
предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 
разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 
– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

2.1.4. Возрастные особенности и специфика формирования УУД на уровне среднего общего 

образования 

Универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и 
достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 
характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 
переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный 

этап в становлении УУД.  
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 
отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 
познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 
старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия 
начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах.  
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и 

социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся.  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 
подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 
деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 
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обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 
трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

2.1.5. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

2.1.5.1. Понятие «универсальные учебные действия» в контексте метапредметных результатов 

образования 

Под универсальными учебными действиями (далее – УУД) согласно концепции ФГОС 
рассматриваются: 
 обобщенные способы образовательной деятельности  (общеучебные умения, понимание смысла и 

оперирование междисциплинарными понятиями) – метапредметные результаты 

 способности личности к обучению (обучаемость, умение учиться, познавательно-учебная 

интегральная компетентность), саморегуляции (осознанная постановка цели, выбор и самоконтроль, 
самооценка) и учебной коммуникации, формирующиеся и проявляющиеся в самостоятельной 
деятельности – личностные результаты. 

2.1.5.2. Функции УУД 

К усложненым функциям УУД в старшей школе относятся:  

 формирование нового уровня осознанности в познании мира, человека, себя; 

 обеспечение возможностей самостоятельно и осознанно осуществлять деятельность учения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности , результаты саморазвития; 

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, профессиональному самоопределению; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной и метапредметной области; 

 формирование навыков эффективной коммуникации и продуктивного сотрудничества; 

 формирование навыков исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающих 
подготовку и защиту индивидуального образовательного проекта. 

2.1.5.3. Состав УУД и специфика их развития в старшей школе  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 
присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 
формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи, процесс осознания собственных мотивов; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование 

своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 
старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 
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руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 
должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 
пространстве.  

 

Познавательные УУД включают общеучебные логические  действия, а также действия 
постановки и решения проблем 

К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные 
характеристики объекта, и преобразование  модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 

 
Логические УУД предполагают: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 
партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий 

являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
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 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в  

 соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего 
образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить 
возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 
проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 
испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 
повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к 
выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 
предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники 

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого 
учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 
задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 
завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

УУД при получении среднего общего образования формируются при изучении каждой 
предметной области, каждого учебного предмета, во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании, а также при целенаправленной организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся. 

2.1.6. Типовые задачи формирования УУД 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование 
универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 
образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 
– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 
коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 
 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 
созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  
– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 
технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 
психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 
 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость.  
Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 
сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности 
для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 
коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных 

и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации, относятся: 
– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 
– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем 

обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных 
стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-
практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 
проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных 
акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 
рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
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в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием 

условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 
фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.7. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся при 

получении среднего общего образования; 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 
обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего 

образования. 
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 
учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни 

и культуры. 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 
– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 
– информационное; 
– социальное; 

– игровое; 
– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
– социальное; 
– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 
– инженерное; 

– информационное. 
Индивидуальный итоговый проект как форма организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности старшеклассников 

Индивидуальный итоговой проект является особой формой организации самостоятельной работы 
обучающихся, отражающей результаты сформированности метапредметных и личностных результатов 

образования и является основным объектом оценки метапредметных результатов, сформированных у 
учащихся в ходе освоения основной образовательной программы при получении среднего общего 
образования. 
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2.1.8. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

– об истории науки; 
– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 
человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 
оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 
пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 
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2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД 
обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 
Кадровые условия: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной 
и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 
УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 
формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 
владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 
одного или нескольких предметов; 

 обеспечена укомлектованность кадрами; 

 все педагоги прошли повышение квалификации по программам реализации ФГОС на уровне 

среднего общего образования. 

Организационные условия: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 
(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 
материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-
исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так 

и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 
благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

Информационно-методические условия: 

 обеспеченность современными учебными пособиями, ЭОР, мультимедийными ресурсами; 
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 наличие пространств для самостоятельной работы обучающихся (библиотека – медиатека) с 
выходом в сеть Интернет; 

 наличие базы учебно-исследовательских и проектных работ старшеклассников, выполненных в 
предыдущие годы; 

 использование активных форм организации внеурочной деятельности, образовательных событий, 
в том числе на базе организаций-партнеров. 

2.1.10. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 
уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 
специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 
событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). Основной 

формой оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий является защита индивидуального итогового проекта. 

Публично представляются два элемента проектной работы: 
– защита темы проекта (проектной идеи); 
– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 
людей; 

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

возможные источники ресурсов; 
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему 
(примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а 
также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 
Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 
необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 
оценки проектной деятельности прописаны в Положениии о подготовки и защите итогового проекта и 
известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий 
при процедуре защиты реализованного проекта: 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и 
представители администрации образовательных организаций,  представители местного сообщества и 
тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
– результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения обучающихся. 
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Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников в рамках итогового индивидуального 
проекта имеет выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой могут быть 
привлечены специалисты и ученые из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 
исследовательских институтов, колледжей (в том числе -дистанционное руководство (посредством сети 

Интернет). 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 
например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 
– социальные исследования; 
– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 
инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической областях 
желательным является использование элементов математического моделирования (с использованием 

компьютерных программ в том числе). 
Критерии оценки итогового индивидуального проекта представлены в Положении о 

подготовке и защите итогового индивидуального проекта. 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов   

2.2.1.АСТРОНОМИЯ 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и космические  
телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 
информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 
искусственный спутник Земли, полет 

Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.  
Основы практической астрономии . 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое 
движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе 

и географических координат наблюдателя. 
Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы 
Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

Строение Солнечной системы. 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет 
и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  
Законы движения небесных тел. 

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. 
Природа тел Солнечной системы. 
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Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 
планета. Космические лучи. 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. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды. 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; 

спектральный анализ. Физические методы 
теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера 
Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно -

земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 
параллакс 

и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект 
Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» 
(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.  

Модели звезд. Переменные и нестационарные 
звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина.  

Наша Галактика — Млечный Путь. 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 
Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя).  

Строение и эволюция Вселенной. 
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон 
Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 
излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 
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. 

Примерный перечень наблюдений. 

Наблюдения невооруженным глазом 
1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды 

осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 
положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Тематическое планирование. 

№ п/п  

 

Разделы, темы  

 

Всего часов  

 

Воспитательтный 

потенциал урока 

1 Предмет астрономии 2  

2 Основы практической астрономии 5  

3 Строение Солнечной системы 2  

4 Законы движения небесных тел 5  

5 Природа тел Солнечной системы 7  

6 Солнце и звезды 6  

7 Наша Галактика — Млечный Путь. 2  

8 Строение и эволюция Вселенной 2  

9 Жизнь и разум во Вселенной 3  
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 Итого  34  
 

 2.2.2БИОЛОГИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Введение в биологию. 

РАЗДЕЛ 1.       Биология как наука;  методы научного познания. 
Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — учебная дисциплина 

об основных закономерностях возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая 
биология как один из источников формирования диалектико-материалистического мировоззрения. 
Общебиологические закономерности — основа рационального природопользования, сохранения 

окружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья 
человека.  Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о мире. Жизнь 
как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; косное, 
биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации живой материи и принципы их 

выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный, организменный, 
популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации живого. 

Основные свойства живого.  Единство химического состава живой материи; основные группы 
химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 
организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических 

системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии существования живых систем. 
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, их 

проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы 
избирательной реакции организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; 
таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части  и целого в 
биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

 
  РАЗДЕЛ  2. Клетка.  Предмет и задачи цитологии. Методы изучения биологии: световая и 
электронная микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки. Химическая организация живого 
вещества.Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад 
в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы 
живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: растворитель гидрофильных 

молекул, среда протекания биохимических превращений; роль воды в компартментализации и 
межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 
обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 
молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация (первичная, 
варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул белка и химические 

связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд 
и др.; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое 
значение. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, классификация, их 

свойства, роль белков в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, 
животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации моно-и 

дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной 
структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и 
липоидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного 

организма. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; 
структура полинуклеотидных цепей, правило комплементар-ности {правило     Чаргаффа1), двойная 

спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация 
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ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной 
информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных 
процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме. 
Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов растений и животных. 

Геном человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и генотерапия заболеваний человека и 
животных.  

Строение и функции прокариотической клетки. Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и 
отдельные представители: цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры 
прокариотических клеток. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных 

систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности 
реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и 

гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 
биологическое значение. Размножение, половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место 
и роль прокариот в биоценозах.  

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.  Вирусы — внутриклеточные паразиты на 
генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, 

инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания 
животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у 
человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. 

 Клеточная теория. Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной 
теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные 

положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. 
Значение клеточной теории для развития биологии. 
Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип 

организации клеток; строение биологической мембраны, морфологические и 
функциональные особенности мембран различных клеточных структур. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Наружная цитоплазматиче-ская мембрана, 
эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного 
пищеварения. Митохондрии — энергетические станции-клетки; механизмы клеточного 

дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды 
движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: 

сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов 
метаболизма. Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды 
пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности 

строения клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 
Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; 
химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность 
генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла 

клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы 
хромосом.  

Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и 
медицине. Клонирование растений и животных.  
Раздел 3. Организм. 

Обмен веществ в клетке (метаболизм). Обмен веществ и превращение энергии в клетке — 
основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических 
ферментов в мембранах определенных клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные 
организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной информации. 

Биологический синтез белков и других органических  молекул в клетке. Транскрипция; ее 
сущность и механизм. Процессинг иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; 
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сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы 
энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 

расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. 
Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая 
фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза 

фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. Принципы 
нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Жизненный цикл клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 
клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 
скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение 

клеток. Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению, 
редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в них. 

Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних  хромосом в анафазе. 
Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, 
восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Понятие о 

регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека  и  
животных ', трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

Размножение организмов. Бесполое размножение растений и животных Формы бесполого 
размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование у 
одноклеточных и многоклеточных организмов;   вегетативное  размножение.  Биологический  смысл и  

эволюционное  значение бесполого размножения.  
 Половое размножение. Половое размножение растений и животных. Половая система, органы 

полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 
размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней происходящие: 
конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл 

кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл мейоза. Период формирования 
половых клеток; сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее 
оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. 
Эволюционное значение полового размножения. 

Индивидуальное развитие организмов. Эмбриональное развитие животных.Типы яйцеклеток; 
полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки яйца; активация 

оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности дробления; образование 
однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 
зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный 

органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция 
эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной 

систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление размножением растений и 
животных. Искусственное осеменение, осеменение in vitro, пересадка зародышей. Клонирование 
растений и животных; перспективы создания тканей и органов человека. 

 Постэмбриональное развитие животных.  Закономерности постэмбрионального периода развития. 
Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. 

Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: до-
репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология 
продолжительности жизни. 

Онтогенез высших растений. Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное 
развитие; деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. 

Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем. 
Регуляция развития растений; фитогормоны.  
Общие закономерности онтогенеза. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков 

(закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. 
Северцова,  посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; 
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консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как 
преобразование стадий развития и полное выпадение предковых признаков). 

Развитие организма и окружающая среда. Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и 
постэмбриональном развитии организма. Критические периоды развития. Влияние изменений 
гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, 

алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития 
(врожденные уродства). 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. Эволюция 
способности к регенерации у позвоночных животных. 
Основы генетики и селекции. 

История представлений о наследственности и изменчивости. Представления древних о родстве и 
характере передачи признаков из поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков. История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и 
свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип 
организма; генофонд. 

Основные закономерности наследственности. Молекулярная структура гена. Гены структурные и 
регуляторные. Подвижные генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне 

транскрипции, процессинга и-РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная 
(цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и признаками. 
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 
доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 
скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон 
независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. 
Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в 

одной хромосоме; генетические карты хромосом. 
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура 
половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 
доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, 

эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и 
пенетрантность гена.  
Основные закономерности изменчивости.  Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические 
и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины 

и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики 
сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения 
различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида 

(кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во 
втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Фенотипическая, или 
модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 
свойств. Свойства модификаций: определенность условиями среды, направленность, групповой 

характер, ненаследуемость. Статистические закономерности модификационной изменчивости; 
вариационный ряд и вариационная кривая. Норма  

Генетика человека. Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 
цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ хромосом 
человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у человека. Генные и 

хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое консультирование. 
Генетическое родство человеческих рас, их биологическая равноценность. 
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Селекция животных, растений и микроорганизмов.    Центры происхождения и многообразия 
культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и 

гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление 
гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая 
инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в животноводстве. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 
сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности. 
Эволюционное учение. 

Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина. Развитие биологии в 

додарвиновский Период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и 
неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы 

линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 
Первые русские эволюционисты. 
Дарвинизм. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. 
Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая ин-

дивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 
естественный отбор. 
 Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция.          Генетика и эволюционная 

теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Генофонд 
популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в 

популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. 
Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. 
Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. 

Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 
Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

Основные закономерности эволюции. Макроэволюция. Главные направления 
эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс(А. Н. Северцов). Пути 
достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в 

эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов — макроэволюция. 
Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как 

форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные закономерности 
эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. Результаты 
эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 

организации. 
Основные черты эволюции животного и растительного мира.Развитие жизни на 

Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных 
типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика вымерших и современных 
беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. 
Развитие водных растений.Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; 

появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления эволюции 
позвоночных; характеристика анамний и амниот.Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. 

Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. 
Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных 

наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.Развитие 
жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 
насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. 

Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: 
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эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки 
человека и человекообразных обезьян.  

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 
Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 
различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции человека: 
древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

       Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; челове-
ческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 
       Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о 

роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и 
общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и биологического в 

эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль 
законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Основные  Развитие животных и 
растений в различные периоды существования Земли. Постепенное усложнение организации и 

приспособление к условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. 
Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма». 

 Раздел 2. Экосистемы. 
Понятие о биосфере. Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 
биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество Взаимоотношения организма 

и среды.  Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 
Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 
плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. 
Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 
формирование новых сообществ.  

 Взаимоотношения между организмами. Формы взаимоотношений между организмами. 
Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, 

квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно 
антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные 
отношения — нейтрализм. 

Биосфера и человек. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы  
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 
памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию 
экологических комплексов, экологическое образование. Бионика Использование человеком в 

хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. Формы живого в природе 
и их промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 

10 класс 

 

№ 
п/п 

Название раздела  
 

Количество часов 
Воспитательный 
потенциал урока 

1 
Биология как 

наука. Методы 
3  
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научного познания. 

2 Клетка 11  

3 Организм 20  

 Итого: 34  

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела  

 
Количество часов  

1 Вид  19  

2 Экосистемы 13  

3 Заключение  2  

 Итого: 34  

 

 
2.2.3.БИОЛОГИЯ. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ. 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы 7. 
Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 
Биологические системы 

 Уровни организации живой природы 
 Методы познания живой природы 
КЛЕТКА  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль 
клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 
человека.  
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 
Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК 

в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в 
биосинтезе белка.  
Демонстрации 

Строение молекулы белка 
Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 
Строение клетки 
Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 
Хромосомы 

Характеристика гена 
Удвоение молекулы ДНК 

                                                 
7 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускник ов 
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Лабораторные и практические работы: 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание  

Сравнение строения клеток растений и животных 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений  
ОРГАНИЗМ (20 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у 

растений, животных, бактерий. 
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 
организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.  
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология 
и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение 
генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 
отбор. 
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
Демонстрации 

Многообразие организмов 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке 
Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 
Способы бесполого размножения 

Половые клетки 
Оплодотворение у растений и животных 
Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 
Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 
Неполное доминирование 
Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 
Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 
Мутации 
Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений  
Искусственный отбор 

Гибридизация 
Исследования в области биотехнологии 
Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 
родства 
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Составление простейших схем скрещивания 
Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 
влияния на организм 
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии  

ВИД  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории 

Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания 
видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на 
Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 
млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.  

Демонстрации 
Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 
Движущие силы эволюции 
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов  

Образование новых видов в природе 
Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 
Редкие и исчезающие виды 
Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 
Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 
Лабораторные и практические работы 
Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни  
Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 
ЭКОСИСТЕМЫ  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые 
отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 
устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 
биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 
Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 
Пищевые цепи и сети 
Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 
Экосистема 
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Агроэкосистема 
Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 
Биоразнообразие 
Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 
Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 
Лабораторные и практические работы 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности  

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 
Решение экологических задач 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 
Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, 
племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 
10 КЛАСС 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
11  КЛАСС (102 Ч) 

 
 

Раздел 1. Вид (64 ч) 

Раздел  Часы  Воспитательный 
потенциал урока 

РАЗДЕЛ 1. ВИД 64 Ч  

РАЗДЕЛ 2. ЭКОСИСТЕМЫ 32 Ч  

РАЗДЕЛ 3. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 6 Ч  

ВСЕГО ЗА 11 КЛАСС 102 Ч  

 

 
 

2.2.4.ГЕОГРАФИЯ 
 

Раздел  Количество часов Воспитательный 
потенциал урока 

ВВЕДЕНИЕ 1 Ч  

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

6 Ч  

РАЗДЕЛ 2. КЛЕТКА  30 Ч  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ  65 Ч  

ВСЕГО 10 КЛАСС 102 Ч  
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Общая характеристика мира 
Введение.                                                                                 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. 
Географическая карта – особый источник информации о действительности. Географическая 
номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 
обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и 
представления пространственно-координированных географических данных. 

 
Тема 1. Современная политическая карта мира 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира  в новейшее время. Многообразие 
стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы правления и 
административно-территориальное устройство стран мира. Международные организации. Роль и место 

России в современном мире. 
 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия, 
изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение чело-

вечества и размещение хозяйства. 
Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической оценке. 
Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным сырьем 
различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от 

экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых. 
Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, 

рекультивация земель. 
Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. 
Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова планеты, 

ее масштабы и последствия. 
Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их 

использования. 
Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 
Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. 

«Экологическая емкость» территорий. 
Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам 

человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. 
Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения эколо -
гических проблем. 

 
Тема 3. География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение уровня 
социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», его причины и последствия. 
Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. Демографическая политика: ее 

направления, эффективность и результаты в различных странах. 
Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование 

народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. Историко-
культурное районирование мира. Главные историко-культурные центры мира. 
Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География 

этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 
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Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически активное 
население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как всемирный 
процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 
Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и 

следствия. «Утечка умов». 
Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность жизни 

населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы национального 
самоопределения.  
 

Тема 4.  НТР и мировое хозяйство 
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная 

хозяйственная специализация государств, международное географическое разделение труда.  
Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения 
производительных сил (технико-экономические и организационно-экономические). Модели 

территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 
 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты  промышленности и сельского 
хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, 
химическая, легкая промышленность). География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные промышленные центры. 
Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая 
структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». Основные районы земледелия в 

мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и 
животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их 
географические особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. Международные 
магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы 
международных экономических отношений: география мировых валютно-финансовых отношений, 

производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортеры основных 
видов продукции. 
Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 
региональные союзы. Формы международных экономических связей. Экономическая интеграция и 

Россия. 
 
Региональная характеристика мира 

 
Тема 6. Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. 
Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов 
Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе.  
Национальный и религиозный со-став населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде 

стран. Особенности расселения, географии городов. 
 Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  
Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 
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Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 
обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южно-европейский.  

Их географические и отраслевые особенности.  
Международные экономические связи. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 
 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия.  
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия 
между странами. 

 Природные условия, их контрастность, неравно-мерность распределения ресурсов. Особое значение 
нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав.  
Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 
Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые индустриальные 
страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и 
международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения и 

опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 
Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Австралия. Краткая 
историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй.  
 

Тема 8. Африка 
Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая 

карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя.  
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. 
Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 
религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение 
горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. Особенности сельского 
хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. 

Непроизводственная сфера. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  Объекты 

Всемирного наследия. 
Международные экономические связи.  
Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна Африки. 

Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 
государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, 

золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 
 
Тема 9. Северная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 
Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава.  
Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в 
США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население.  
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Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 
промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Условия 

для развития сельского хозяйства. 
 География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 
транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические 

связи США.  
Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты 

Всемирного наследия. 
Внутренние различия. Экономические районы:  
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. 
Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого 

капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 
 
 

Тема 10. Латинская Америка 
Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 
религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 
урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация.  

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом 
хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, 

ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее 
размещения. 
Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные экономические 
связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 
государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской 
Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. 

«Промышленный треугольник».  
 

Тема 11. Россия в современном мире. 
Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее изменение. Россия 
на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли международной специализации 

России. Международные связи России. Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, 
системе международно-финансовых и политических отношений.. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России со странами мира. Участие России в 
политических и экономических объединениях и группировках. Определение основных направлений 
развития внешнеэкономических связей России  

 
Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) 

 
Тема 12. Глобальные проблемы человечества 
Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное 

моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении глобальных проблем 
человечества. Новые модели цивилизации. 

Тематическое  планирование     
 
№ 

п/п 

 

Содержание учебного материала 

 

Воспитательный 
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потенциал урока 

Введение (1 час)  

Часть 1. Общая характеристика мира (33часов)  

Тема 1. Современная политическая карта мира (5 часов)  

1.  Практическая работа № 1 «Составление систематизирующей таблицы 
«Государственный строй стран мира» 

 

2.  . Практическая работа №2 «Характеристика политико-географического 

положения страны» 

 

Тема 2. Природа и человек в современном мире  (5 часов)  

3.  Практическая работа №3 «Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран 
(регионов) мира» 

 

Тема 3.География населения мира (6 часов)  

Тема 4.Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов)  

4.  Практическая работа №4 «Сравнительная характеристика ведущих факторов 

размещения производительных сил. 

 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства (12 часов)  

5.  Практическая работа №5 «Составление экономико-географической 
характеристики одной из отраслей промышленности мира» 

 

Часть 2. Региональная характеристика мира(30 часов)  

Тема 6. Зарубежная Европа (6 часов)  

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (9 часов)  

6.  Практическая работа №7 «Анализ импорта и экспорта Японии»  

Тема 8. Африка (3 часа)  

Тема 9. Северная Америка (6 часов)  

Тема 10. Латинская Америка (3 часа)  

 Тема 11. Россия в современном мире (3 часа)  

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (обобщение) (3 часа)  

Тема 12. Глобальные проблемы человечества  

Повторение (1 часа)  

 
2.2.5.Индивидуальный проект  

 

Раздел 1. Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности (21 час). 
1.1.Понятие «проект», «учебно-исследовательская деятельность». Теоретические основы 

учебного проектирования. 
Проект как вид учебно-исследовательской и профессиональной деятельностей. Типология 

проектов. (Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. 
Информационный проект. Практический проект.) Планирование и управление проектами. 
1.2.Основные понятия проектной и учебно-исследовательской деятельности. Научная теория, 

гипотеза, метод, предмет и объект исследования. 
1.3.Методы эмпирического и теоретического исследования. 

Методы исследования: 
1. универсальные методы научного познания.  
2. методы эмпирического исследования (наблюдение, эксперимент);  

3. классификация методов исследования;  
1.4.Выявление противоречий. Постановка проблемы исследования. 

Формулирование гипотезы. Цели и задачи исследования. Методы, способы и приемы в 
исследовании. Формулирование выводов и следствий. 

1.5.Выбор темы исследования. Обоснование актуальности исследования.  

Определение целей и темы проекта. Структура и содержание учебного проекта.  
1.6. Проектная и учебно-исследовательская деятельность. 
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Проектная деятельность. Учебно-исследовательская деятельность. Сходство и принципиальное 
отличие этих видов деятельности. Методологический анализ проекта и исследования. Частные 

уточнения. 
1.7. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников информации. 

Методы и приемы сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор критериев оценки 

результатов и процесса. Определение способа представления результата. 
Методика выбора оптимального варианта, уточнение планов деятельности. 

1.8.  Практические  занятия  по  формированию  структуры  индивидуального  проекта  
(учебного исследования). Базовые структуры проекта исследования. Конструирование темы и проблемы 
проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии самооценки и оценки продуктов проекта 

(результатов исследования). Презентация и защита тем проектов, исследовательских работ. Структура 
проекта, исследовательской работы. Представление структуры проекта (учебного исследования).  

Раздел 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности (13 

часов). 
2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с 
информацией (методы, приемы, способы). Отбор и систематизация информации. 

2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. 
Текст как средство передачи информации. Структура текста. Анализ текста. Понятия: конспект, 

тезисы, реферат, аннотация, отзыв, рецензия. 

2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. 
Применение  информационных  технологий  в  исследовании,  проектной  деятельности.  

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования.  
Статистические методы. 
2.4. Сетевые носители - источник информационных ресурсов. Работа в сети. Интернет. 

 
Сопровождение проекта   (исследования)   через   работу   с   социальными   сетями. 

Дистанционная коммуникация в работе над проектом. Создание сайта проекта.  
2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 
Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

2.6. Практические занятия по применению технологий визуализации и систематизации 
текстовой информации. 

Представление идеи проекта на основе мультимедиа. 
Раздел 3. Особенности коммуникативной культуры в ходе проведения исследования и 

выполнения проекта (14 часов). 

3.1. Коммуникации. 
Коммуникативная культура. Формы и принципы делового общения. 

3.2. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. 
Коммуникации в обществе и в профессиональной среде. Вербальное и невербальное общение. 
3.3. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. 

Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на 
понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии.  

3.4. Публичное выступление: от подготовки до реализации. 
Этапы подготовки выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных 

средств. Анализ выступления. 

3.5. Практическое занятие. Дискуссия.  
3.6. Практическое занятие. Дебаты.  

3.7. Практическое занятие. Публичное выступление.  
Публичная защита результатов проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной 

деятельности, учебных исследований 

Раздел 4. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности (20 часов). 
4.1. Представление результатов учебного проекта.  
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4.2. Оформление работы. Требования к оформлению.  
4.3. Библиография, справочная литература, каталоги.  

4.4. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок.  
4.5. Подготовка презентации работы. Правила оформления деловой презентации.  
4.6. Оценка и самооценка проекта (учебного исследования).  

4.7. Публичная защита проекта.  
 

Формы оценки результативности: 
промежуточный контроль: 
- представление портфолио первичных материалов по проекту;  

- предварительная защита исследовательской работы (проекта);  
- представление результатов участия в предметной неделе (иных школьных мероприятиях, 

связанных с   представлением   результатов   учебно-исследовательской   и   проектной 
деятельности); 

итоговый контроль: представление комиссии учебного проекта/учебного исследования. 

 
Основные критерии оценивания итогового индивидуального проекта (учебного 

исследования): 
ФГОС среднего общего образования определяет следующие критерии оценивания: 

1. сформированность предметных знаний и способов действий:  

- умение раскрыть содержание работы;  
- грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий;  
2. сформированность познавательных УУД:  

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем;  

- умение поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования;  
- выбрать адекватные способы решения проблемы, включая поиск и обработку  
- информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения;  
- обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

3. сформированность регулятивных действий:  
- умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени;  

- использовать ресурсные возможности для достижения целей;  
- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. сформированность коммуникативных действий:  
- умение ясно изложить и оформить выполненную работу;  
- представить результаты работы;  

- аргументированно ответить на вопросы.  
- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

- «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»  

- 68 часов, 10 класс 

-  

№ 
п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Воспитателный 

потенциал 

урока 

1 Основы проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

21 1  

2 Информационные ресурсы проектной и 

исследовательской деятельности 

13 -  

3 Особенности коммуникативной 
культуры в ходе проведения 

14 1  
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исследования и выполнения проекта 

4 Защита результатов проектной и 
исследовательской деятельности 

20 -  

   

5 Промежуточная аттестация Учебный проект/ 

учебное исследование 

 

 
ИТОГО: 

 

68 часов 

2  

-  
 

2.2.6.Иностранный язык  

10 класс  

1.Общение в семье, межличностные отношения с родственниками  
Содержание  
Социально-бытовая сфера: взаимоотношения подростков в школе, вне школы, покупки, развлечения, 

характер, дружба. Идиомы по теме. Времена настоящее неопределённое, продолженное, перфектные 
времена настоящего времени 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу по теме раздела 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках темы  

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 
 Аудирование 

 
2. Повседневная жизнь семьи, ее доход. 
Содержание 

Социально-культурная сфера : жизнь подростков в Англии, их увлечения, времяпрепровождение, 
отношения с друзьями, взрослыми, покупки, мода, глобальные проблемы человечества. Проблемы 

экологии. Инфинитив – инговая форма глагола (правила употребления в речи). 
3. Общение в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.(13 часов) 
Содержание 

Социально-культурная сфера : типы школ в Англии, в мире, способы получения образования, значение 
образования в жизни человека, карьера, профессии, виды занятости. Словообразование. идиомы по 

изучаемой теме. 
4. Природа и экология. 
Содержание 
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Социально-культурная сфера : проблемы экологии, защита окружающей среды, экологические 
организации, их деятельность. Способы выражения будущего времени. Идиоматические выражения по 

теме «Экология». 
5. Путешествие по своей стране и за рубежом. 
Содержание 

Социально-культурная, социально-бытовая тематика: праздники в разных странах, география, 
экологические проблемы. Отпуск. Способы его проведения и организации. проблемы в отпуске. Пути их 

решения средствами языка. Модальные глаголы, артикли. Идиоматические выражения по теме.  
6. Здоровье и забота о нём. 
Содержание 

 Социально-бытовая тематика: здоровый образ жизни, правильное питание, занятия спортом для 
поддержания формы, диеты. Рецепты различных блюд, условные предложения в грамматике, все типы. 

Употребление в речи условных предложений. Английская литература. Оливер Твист. Письменная речь: 
написание доклада. 
7. Молодёжь в современном обществе: досуг молодёжи. 

Содержание 
Социально-культурная тематика: музеи, театры, кино – виды развлечений, организация отдыха, заказ 

билетов в театр. Пассивный залог. Употребление в речи. Экологические проблемы. 
8. Научно-технический прогресс  
Содержание 

Социально – культурная тематика: современная наука. Новейшие технологии, изобретения выдающихся 
умов человечества, современные гаджеты. Вклад российских учёных в развитие мировой науки. Наука и 

экология. Грамматика: косвенная речь. Употребление косвенной речи, развитие навыков написания 
сочинения в формате ЕГЭ. 
 

11 класс  

1. Отношения  

Содержание. 

Социально-культурная тематика: Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Идиомы по теме. 

Написание статьи о человеке. 

Грамматика: употребление времен действительного залога (Present, Future and Past tenses), фразовый 
глагол to come. 

2. Там, где есть воля, там и путь.  

Содержание. 

Социально-культурная тематика: Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. Идиомы 
по теме. 

Написание личного и полуделового письма/ эл. письма. 

Грамматика: сложноподчиненные предложения, придаточные предложения цели, результата, причины 
(Clauses of purpose/result/reason), фразовый глагол to put. 

3. Ответственность 

Содержание. 

Социально-культурная тематика: Закон. Преступления и наказания. Идиомы по теме. 

Написание эссе-мнения. 
Грамматика: употребление –ing формы, инфинитива с/ без частицы to, фразовый глагол to keep. 
4. Опасность  
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Содержание. 
Социально-культурная тематика: Болезни и травмы. Симптомы заболеваний. Здоровье и забота о нём, 

самочувствие, медицинские услуги. Идиомы по теме. 
Написание истории. 
Грамматика: употребление времен страдательного залога (the Passive), фразовый глагол to go.  

5.Кто ты?  
Содержание. 

Социально-культурная тематика: Бездомные на улицах нашего города. Проблемы социума. 
Межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Природа и экология. Идиомы по теме. 
Написание доклада/ отчета. 

Грамматика: употребление модальных глаголов (Modal verbs), фразовый глагол to do. 
6. Способы общения 

Содержание. 

Социально-культурная тематика : Научно-технический прогресс. Космос. Как развивались средства 
коммуникации. СМИ. Новые информационные технологии. Языки международного общения и их роль 
при выборе профессии в современном мире. Природа и экология. Идиомы по теме.  

Написание эссе за и против. 

Грамматика: употребление косвенной речи. (Reported speech), фразовый глагол to talk. 

7. Планы на будущее  

Содержание. 

Социально-культурная тематика : Я мечтаю стать… Современный мир профессий. Возможности 
продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Успех. Идиомы по теме.  

Написание делового письма. 

Грамматика: употребление сослагательного наклонения (Conditionals I, II, III), фразовый глагол to carry.  

8. Путешествие  

Содержание. 

Социально-культурная тематика : Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 
организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Страна/страны 
изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности . Мистические места. Аэропорты и полеты. 

Природа и экология. Идиомы по теме. 

Написание информации содержащей описание местности. 
Грамматика: употребление инверсии (Inversions), множественное число имен существительных 

(Plural/singular nouns), фразовый глагол to check. 

Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Тема раздела  Кол-во 
часов 

Воспитательный 
потенциал 

урока 
 10 класс   

1 Общение в семье, межличностные отношения с 
родственниками. 

13  

2 Повседневная жизнь семьи, ее доход. 13  

3 Общение в школе, межличностные отношения с 
друзьями и знакомыми. 

13  
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4 Природа и экология. 13  

5 Путешествие по своей стране и за рубежом. 12  

6 Здоровье и забота о нём. 12  

7 Молодёжь в современном обществе: досуг 
молодёжи. 

13  

8 Научно-технический прогресс 12  

9 Итоговая аттестация 1  

 Всего за год 102  
 11 класс   

1 Отношения 13  

2 Там, где есть воля, там и путь 13  

3 Ответственность 13  

4 Опасность 13  

5 Кто ты? 13  

6 Способы общения 13  

7 Планы на будущее 12  

8 Путешествие 11  

9 Итоговая аттестация 1  
 Всего за год 102  
 Всего на учебный предмет 204  

 
 
 

2.2.7.ИНФОРМАТИКА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 
Введение  

Техника безопасности. Организация рабочего места. 

 

Информация и информационные процессы  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 
Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 
технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  
Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

 

Кодирование информации  

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. 
Граф Ал.А. Маркова.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 
Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.  
Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 

Достоинства и недостатки. 
Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции. 

Применение. 
Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 
операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 
Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 
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Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. 
Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. 
Кодирование видеоинформации. 
Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 
Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  
Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  
Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических 

уравнений. 
Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение выражений с 

помощью СКНФ. 
Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества.   
Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 
Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

 

Компьютерная арифметика  

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие между 

вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное повышение 
точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с целыми 
числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 
Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

 

Устройство  компьютера  

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 
Встроенные компьютеры.  
Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 
Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. 
Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 
организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами.  

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессора. 
Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие разных 
видов памяти. Основные характеристики памяти. 
Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

 

Программное обеспечение  

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. Инсталляция 
и обновление программ. 
Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное 

использование ПО. 
Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. Компьютерные 
словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул.  
Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 

структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые 
документы. Правила оформления рефератов.  
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Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила коллективной 
работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты 
для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного 
проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 
видеоинформации.  

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. 
Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. Переходы между 
слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. 
Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. Профилировщики.  
 

Компьютерные сети  

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 
Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. 

Беспроводные сети. 
Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP -
адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в  Интернете. Электронная почта. Обмен файлами 
(FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные системы. 

Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные системы.  
Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право. 
 

Алгоритмизация и программирование  

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные 

программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель 
Чертёжник. Исполнитель Редактор. 
Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 

переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 
Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные 

числа. 
Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 
Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. 

Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 
Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции.  
Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций.  
Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в 

массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор 
нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка 
слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск.  
Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 

Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. 
Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк.  
 

Вычислительные задачи  

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.  



104 

 

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. 
Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур.  
Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование табличных 
процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов данных.  
Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. 

Прогнозирование 
 

Информационная безопасность  

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.  
Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.  

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных программ.  
Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. 
Брандмауэры. Меры безопасности.  

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. 
Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной 
безопасности в Интернете 
  

 

11 класс  

Информация и информационные процессы  

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 
Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие с 
потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления.  
Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». Государственные 
электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные 

ресурсы. Информационная культура. 
Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование (13 часов) 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 
Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя кучами 

камней. 
Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. Большие 

данные. 
Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с 
моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная модель.  
Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста. 

Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 
Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 
обслуживания в банке. 

Базы данных  

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. Целостность 

базы данных. 
Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель  данных. 
Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 
Конструктор запросов. Критерии отбора.  
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Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. 
Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. 
Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. 
Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.  

Экспертные системы. 
Создание веб-сайтов  

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. 
Системы управления сайтом. 
Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. 

Списки. Гиперссылки. 
Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. 
Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 
Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 
Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 
Элементы теории алгоритмов  

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина Поста. 

Нормальные алгорифмы Маркова 
Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции.  

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность 
алгоритмов сортировки. 
Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное программирование/ 

Алгоритмизация и программирование  

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. 

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. 
Словари. Алфавитно-частотный словарь. 
Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. Проверка 

скобочных выражений. Очереди, деки. 
Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 

арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность.  
Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. Использование 
списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений.  
Объектно-ориентированное программирование  

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов в 
программе.  
Скрытие внутреннего устройства.  

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 
Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных программ. 

Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). Программа с 
компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов.  
Модель и представление. 

Обработка изображений  

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование.  

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа 
с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры.  
Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.  

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 
Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 
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Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 
Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP.  

Трёхмерная графика и анимация  

Понятие 3D-графики. Проекции.  
Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. Связывание 

объектов. 
Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. Сглаживание. 

Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 
Кривые. Тела вращения. 
Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени.  
Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая и 

обратная кинематика. Физические явления.  
Язык VRML. 

Тематическое планирование  

 

№ 

Название 

тематического 

раздела 
в соответствии с  

ПОО СОО 

Название темы 

Количество часов 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

УРОКА 

Общее Теория Практика 
 

 10 класс (34 часа)  

1 

Введение. 
Информация и 

информационные 
процессы 

Информация и 
информационные 

процессы 
6 3 3 

 

2 
Использование 

программных систем 
и сервисов 

Компьютер и его 
программное 
обеспечение 

5 3 2 
 

3 
 

Математические 
основы информатики 

Представление 
информации в 
компьютере 

9 5 4 
 

4 
Элементы теории 

множеств и алгебры 
логики 

8 5 3 
 

5 
Использование 

программных систем 
и сервисов 

Современные 
технологии  создания 

и обработки 
информационных 

объектов 

5 2 3 

 

6 Итоговое повторение 1  1  

 11 класс (34 часа)  

1 
Использование 

программных систем 
и сервисов 

Обработка 
информации в 

электронных таблицах 
6 2 4 

 

2 
Алгоритмы и 

элементы 
программирования 

Алгоритмы и 
элементы 

программирования 
9 5 4 

 

3 
Использование 

программных систем 
и сервисов 

Информационное 
моделирование 

8 4 4 
 

4 
Информационно 

коммуникационные 
технологии. Работа в 

Сетевые 
информационные 

технологии 
5 2 3 
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информационном 
пространстве Основы социальной 

информатики 
3 2 1 

 

5  Итоговое повторение 3 1 2  
 Итого: 68 34 34  

 

 

 

 

 
2.2.8.ИНФОРМАТИКА. УГЛУБЛЕННЫЙУРОВЕНЬ 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 
 Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в 
автоматизированных компьютерных 
системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком. 
 Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.  
Универсальность дискретного представления 
информации 

10 класс 

Глава 1. Информация и информационные 
процессы 

 § 1. Информация. Информационная 
грамотность и информационная культура 
1.Информация, её свойства и виды 

2.Информационная культура и 
информационная грамотность 

3.Этапы работы с информацией 
4.Некоторые приёмы работы с текстовой 
информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 
1.Содержательный подход к измерению 

информации 
2.Алфавитный подход к измерению 
информации 

3.Единицы измерения информации 
§ 3. Информационные связи в системах 

различной природы 
1.Системы 
2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 
§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 
2.Кодирование информации 
3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 
1.Передача информации 

2.Хранение информации 
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10 кл 

Глава 3. Представление информации в 
компьютере 

 § 14. Кодирование текстовой информации 
1.Кодировка АSCII и её расширения 
2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объём текстового 
сообщения 

§ 15. Кодирование графической информации 
1.Общие подходы к кодированию 
графической информации 

2.О векторной и растровой графике 
3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 
5.Цветовая модель HSB 
6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 
1.Звук и его характеристики 

2.Понятие звукозаписи 
3.Оцифровка звука 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование.  

Равномерные   и   неравномерные коды. 
Условие Фано. 

 10кл 

1. Информация и информационные 
процессы 
§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления.  
Сложение и вычитание чисел, записанных в 

этих системах счисления 

10кл 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере 
 § 10. Представление чисел в позиционных 
системах счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 
2.Позиционные системы счисления 

3.Перевод чисел из q-ичной в десятичную 
систему счисления 
§ 11. Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 
5.Перевод целого десятичного числа в 

систему счисления с основанием q 
6.Перевод целого десятичного числа в 
двоичную систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы 
счисления с основанием p в систему 

счисления с основанием q 
8.Перевод конечной десятичной дроби в 
систему счисления с основанием q 

9.«Быстрый» перевод чисел в 
компьютерных системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в 
позиционных системах счисления 
1.Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q 
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2.Вычитание чисел в системе счисления с 

основанием q 
3.Умножение чисел в системе счисления с 

основанием q 
4.Деление чисел в системе счисления с 
основанием q 

5.Двоичная арифметика 
§ 13. Представление чисел в компьютере 

1.Представление целых чисел 
2.Представление вещественных 
 

Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». 

Примеры законов алгебры логики. 
Эквивалентные преобразования логических 

выражений.  
Построение логического выражения с данной 
таблицей истинности.  

Решение простейших логических уравнений. 
 

10кл 

Глава 4. Элементы теории множеств и 
алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории 
множеств 

1.Понятие множества 
2.Операции над множествами 
3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 
1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 
3.Логические выражения 
4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 
1.Построение таблиц истинности 
2.Анализ таблиц истинности 

§20. Преобразование логических выражений 
1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 
3.Составление логического выражения по 
таблице истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схем техники. Логические 
схемы. 

1.Логические элементы 
2.Сумматор 
3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их 
решения 

1.Метод рассуждений 
2.Задачи о рыцарях и лжецах 
3.Задачи на сопоставление. Табличный 

метод 
4.Использование таблиц истинности для 

решения логичеких задач 
5.Решение логических задач путём 
упрощения логических выражений 

Дискретные объекты 

Решение      алгоритмических       задач, 
связанных    с  анализом   графов   (примеры:    

построения   оптимального пути между 
вершинами    ориентированного   

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§ 10. Модели и моделирование  

3.   Графы, деревья и таблицы  
§ 11. Моделирование на графах  
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ациклического  графа;    определения     

количества     различных     путей   между   
вершинами). 

Использование      графов, деревьев,   списков  
при   описании объектов    и  процессов   
окружающего мира. Бинарное дерево 

1.   Алгоритмы нахождения кратчайших 

путей  
 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
Табличные величины (массивы) 

Запись алгоритмических конструкций в 
выбранном языке программирования 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 
программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 
1. Понятие 

алгоритма. Свойства алгоритма 
2. Способы 
записи алгоритма 

§ 6. Алгоритмические структуры  
      1.   Последовательная 

алгоритмическая конструкция  
      2.   Ветвящаяся алгоритмическая 

конструкция  

      3.   Циклическая алгоритмическая 
конструкция 

Составление алгоритмов и их 

программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, 
основные конструкции языка 

программирования.  
Типы и структуры данных. Кодирование 
базовых алгоритмических конструкций на 

выбранном языке программирования.  
Интегрированная среда разработки программ 

на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление 
алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования.  
Приемы отладки программ 

Проверка работоспособности программ с 
использованием трассировочных таблиц. 
Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей 

Примеры задач: 
 – алгоритмы нахождения наибольшего (или 
наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов 
и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой 
последовательности (или массива); 
- алгоритмы анализа записей 

чисел в позиционной системе счисления; 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 
программирования 

§ 7. Запись алгоритмов на языках 
программирования 

1. Структурная организация данных 
2. Некоторые сведения о языке 
программирования Pascal 

§ 8. Структурированные типы данных. 
Массивы 

1. Общие сведения об одномерных массивах 
2. Задачи поиска элемента с заданными 
свойствами 

3. Проверка соответствия элементов массива 
некоторому условию 

4. Удаление и вставка элементов массива 
5. Перестановка всех элементов массива в 
обратном порядке 

6. Сортировка массива 
§ 9. Структурное программирование 

1. Общее представление о структурном 
программировании 
2. Вспомогательный алгоритм 

3. Рекурсивные алгоритмы 
4. Запись вспомогательных алгоритмов на 

языке Pascal 
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- алгоритмы решения задач методом 

перебора (поиск НОД данного натурального 
числа, проверка числа на простоту  

и т. д.); 
- алгоритмы работы с элементами массива с 
однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и 
удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном  
порядке, суммирование элементов массива, 
проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по 
величине наибольшего (или наименьшего) 

значения.  
Алгоритмы редактирования  
текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, 
поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы 

простейших алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных 
алгоритмов. Определение исходных данных, 

при которых алгоритм может дать требуемый 
результат.  
Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер 
используемой памяти;  

зависимость вычислений от размера 
исходных данных 

11 класс 
Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 
§ 5. Основные сведения об алгоритмах 
3. Понятие сложности алгоритма 

§ 7. Запись алгоритмов на языках 
программирования 
3. Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 
4. Другие приёмы анализа программ 

Математическое моделирование  

Представление результатов моделирования в 
виде, удобном для восприятия человеком.  
Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики).  
Практическая работа с компьютерной 

моделью по выбранной теме.  
Анализ достоверности (правдоподобия) 
результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного 
моделирования (виртуальных лабораторий) 

для проведения компьютерного 
эксперимента в учебной деятельности 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации в 

электронных таблицах 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование  

§ 10. Модели и моделирование 

1. Общие сведения о моделировании 
2. Компьютерное моделирование 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и 
компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный 
компьютер. Многопроцессорные системы. 
Суперкомпьютеры. Распределенные 

10класс 

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение  
§ 6. История развития вычислительной 

техники 
1.Этапы информационных преобразований в 
обществе 
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вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые 
устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные 
производства. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой 
задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. Программное 
обеспечение (ПО) компьютеров и 
компьютерных систем. Различные виды ПО и 

их назначение. Особенности программного 
обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в 
том числе с использованием интернет-
сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные 
программы, используемые в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной 
специализации. Параллельное 
программирование. Инсталляция и 

деинсталляция программных средств, 
необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. 
Законодательство Российской Федерации в 
области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного       
функционирования средств   ИКТ.   

Применение  специализированных программ 
для обеспечения стабильной работы средств 
ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации  
компьютерного  рабочего места. 
Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его 
использования 

 

2.История развития устройств для 

вычислений 
3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы 
устройства ЭВМ 
1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального компьютера 
3.Перспективные направления развития 

компьютеров 
§ 8. Программное обеспечение компьютера 
1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 
3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 
§ 9. Файловая система компьютера 
1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 
3.Файловые структуры 

 
11 кл 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§ 18. Информационное право и  

информационная безопасность 
 1 Правовое регулирование в области 
информационных ресурсов 

2 Правовые нормы использования 
программного обеспечения 

Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов Средства  поиска  и  
автозамены. История изменений. 

Использование готовых шаблонов и создание 
собственных.  Разработка  структуры 

документа, создание гипертекстового 
документа. Стандарты библиографических 
описаний. Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация. 
Оформление списка литературы. 

Коллективная работа с документами. 
Рецензирование текста. Облачные сервисы. 
Знакомство    с    компьютерной версткой 

10класс 

Глава5. Современные технологии создания 
и обработки информационных объектов  

§ 23. Текстовые документы 
1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для 
обработки текстовой информации 
3.Создание текстовых документов на 

компьютере 
4.Средства автоматизации процесса 

создания документов 
5.Совместная работа над документом 
6.Оформление реферата как пример 
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текста. Технические средства   ввода   текста.   

Программы распознавания текста, 
введенного     с     использованием сканера, 

планшетного ПК или графического    
планшета.    Программы синтеза и 
распознавания устной речи 

автоматизации процесса создания 

документов 
7.Другие возможности автоматизации 

обработки текстовой информации 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание       и       преобразование 
аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений   с   использованием различных 
цифровых устройств (цифровых    

фотоаппаратов    и микроскопов, видеокамер, 
сканеров и т. д.). Обработка изображения и 
звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 
Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций    
проектных    работ. Работа в группе, 
технология публикации   готового   

материала   в сети 

10класс 

Глава5. Современные технологии создания 
и обработки информационных объектов  

§ 24. Объекты компьютерной графики 
Компьютерная графика и её виды 

2.Форматы графических файлов 
3.Понятие разрешения 
4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 
1.Виды компьютерных презентаций. 

2.Создание презентаций 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том 
числе — в задачах математического 
моделирования) 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации  

в электронных таблицах 
§ 1. Табличный процессор. Основные 
сведения 

1. Объекты табличного процессора и их 
свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и 
редактирования данных 
3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в 
табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной 
таблицы 
2. Форматирование объектов электронной 

таблицы 
§ 3. Встроенные функции и их 

использование 
1. Общие сведения о функциях 
2. Математические и статистические 

функции 
3. Логические функции 

4. Финансовые функции 
5. Текстовые функции 
§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы  
2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 
4. Условное форматирование 
5. Подбор параметра 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы  

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 
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данных. Таблица — представление сведений 

об однотипных объектах.  
Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи 

между таблицами.  
Схема данных. Поиск и выбор в базах 
данных. 

 Сортировка данных. 
Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и 
практических задач 

§ 12. База данных как модель предметной 

области 
1. Общие представления об 

информационных системах 
2. Предметная область и её моделирование 
3. Представление о моделях данных 

4. Реляционные базы данных 
§ 13. Системы управления базами данных 

1. Этапы разработки базы данных 
2. СУБД и их классификация 
3. Работа в программной среде СУБД  

4. Манипулирование данными в базе данных 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. 
Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети  
Интернет. Система доменных имен. 
Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных 
сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-
страницы с сервером.  
Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений  
Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети 

Интернет. Использование языков построения 
запросов. Другие виды деятельности в сети 

Интернет. Геолокационные сервисы 
реального времени (локация мобильных 
телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т. п.); интернет- 
торговля; бронирование билетов и гостиниц 

и т. п. 

11 класс 

Глава 4. Сетевые информационные 
технологии 

§ 14. Основы построения компьютерных 
сетей 
1. Компьютерные сети и их классификация 

2. Аппаратное и программное обеспечение 
компьютерных сетей 

3. Работа в локальной сети 
4. Как устроен Интернет 
5. История появления и развития 

компьютерных сетей 
§ 15. Службы Интернета 

1. Информационные службы 
2. Коммуникационные службы 
3. Сетевой этикет 

§ 16. Интернет как глобальная 
информационная система 

1. Всемирная паутина 
2. Поиск информации в сети Интернет 
3. О достоверности информации, 

представленной на веб-ресурсах 

Социальная информатика 

 Социальные сети — организация 
коллективного взаимодействия и обмена 

данными.   
Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. 
Проблема подлинности полученной 
информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и 
услуги.  

Мобильные приложения. Открытые 
образовательные ресурсы 
 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной информатики 
§ 17. Информационное общество 

1. Понятие информационного общества 
2. Информационные ресурсы, продукты и 

услуги 
3. Информатизация образования 
4. Россия на пути к информационному 

обществу 

Информационная безопасность 11 класс 
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Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных 
системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты 
информации и информационной 
безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 
Техногенные и экономические  

угрозы, связанные с использованием ИКТ. 
Правовое обеспечение  
информационной безопасности 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§ 18. Информационное право и 
информационная безопасность 

1. Правовое регулирование в области 
информационных ресурсов 
2. Правовые нормы использования 

программного обеспечения 
3. О наказаниях за информационные 

преступления  
4. Информационная безопасность 
5. Защита информации 

Тематическое планирование  

 

№ Тема 
Воспитательный 

потенциал урока 

Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики  

1.  Техника безопасности. 

Организация рабочего места 

 1 1  

2.  Информация и информационные 

процессы 

 16 5 11 

3.  Кодирование информации  14 14  

4.  Логические основы компьютеров  13 13  

5.  Компьютерная арифметика  6 6  

6.  Устройство компьютера  6 6  

7.  Программное обеспечение  19 19  

8.  Компьютерные сети  9 9  

9.  Информационная безопасность  6 6  

 Итого:  90 79 11 

Алгоритмы и программирование   

10.  Алгоритмизация и 

программирование 

 69 44 25 

11.  Решение вычислительных задач  8 8  

12.  Элементы теории алгоритмов  6  6 

13.  Объектно-ориентированное 

программирование 

 12  12 

 Итого:  95 52 43 

Информационно-коммуникационные 

технологии 
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14.  Моделирование  13  13 

15.  Базы данных  11  11 

16.  Создание веб-сайтов  15  15 

17.  Обработка изображений  9  9 

18.  Трёхмерная графика и 

анимация 

 10  10 

 Итого:  58 0 58 

 Резерв  29 5 24 

 Итого по всем разделам:  272 136 136 

 

2.2.9.ИСТОРИЯ 

10 КЛАСС (68 часов) 

 
История России (44 часа) 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 (14 часов)  
Россия в Первой мировой войне  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно -

стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, 
взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм 

воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. 
Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 
разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 
обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 
разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и 
смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве.  
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 
Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 
«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 
фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 
модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 
монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 
его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 
Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 
новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
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революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 
политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков  
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 
большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 
Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от 
церкви. 
Созыв и разгон Учредительного собрания  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 
формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Гражданская война и ее последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 
Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и  Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 
Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 
катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 
Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 
Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 
Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» 

и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 
органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму.  
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 
Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 
«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 
транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 
выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 
Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, Советская власть, 
Учредительное собрание, национализация промышленности, «черный передел» земли, Российская 

коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура пролетариата, классовая борьба, ВЦИК 
Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, 
Красная гвардия, рабочий контроль, продразверстка 

продотряды, комбеды, «мешочники», Гражданская война, «красные», «белые», повстанчество, 
«расказачивание», Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА), Реввоенсовет, Добровольческая армия, 
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КОМУЧ, карточная система, субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от 
государства, первая волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», большевистский план монументальной 

пропаганды, план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО).  
 
Персоналии:  

Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, П.Н. Врангель, 
А.И. Деникин, Ф.Э. Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, С.С. Каменев, А.Ф. Керенский, , П. Н. 

Краснов, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, П.Н. Милюков, Николай II, Я.М. 
Свердлов, П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, Н.Н. 
Юденич.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: А.Н.Бенуа, А.А.Блок, 
В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. Бродский, Е.Б. Вахтангов, Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, 

М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е. Жуковский, В.Г.Короленко, Б.М.Кустодиев, В.В.Маяковский, В.Э. 
Мейерхольд, Д.С. Моор, М.Н.Покровский, патриарх Тихон, А.Е.Ферсман, Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, 
Д.Д.Шостакович, С.М.Эйзенштейн, 

События/даты:  
28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война  

1 августа 1914 г. – объявление Германией войны России;  
1915 г. – образование Прогрессивного блока май 1916 г. – «Брусиловский прорыв»  
февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция  

февраль – март 1917 г. – Февральский переворот и падение монархии  
26 февраля 1917 г. – расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход части 

воинских частей на сторону восставших;  
27 февраля 1917 г. – формирование Временного Комитета Государственной думы  
2 марта 1917 г. – отречение Николая II  

1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой  
25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) – свержение Временного правительства, взятие 

власти большевиками  
26 октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского  
правительства)  

ноябрь 1917-1921 гг. – период Гражданской войны  
ноябрь 1917 г. – принятие Декларации прав народов России 50  

декабрь 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 
декабрь 1917 г. – создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)  
5-6 января 1918 г. – Учредительное собрание  

январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА)  
3 марта 1918 г. – подписание советским правительством Брестского мира с Германией и выход России 

из Первой мировой войны  
1918 г. – признание советским правительством независимости Финляндии  
Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной  

Гражданской войны в России  
июль 1918 г. – выступление левых эсеров против большевиков  

июль 1918 г. – принятие первой советской Конституции России  
5 сентября 1918 г. - объявление большевиками «красного террора»  
18 ноября 1918 г. – свержение Директории и установление диктатуры А.В. Колчака  

Май-октябрь 1919 г. – наступление Белой армии под командованием А.И. Деникина  
Октябрь 1919 – январь 1920 г. – общее наступление Красной Армии  

1920 – 1921 гг. – занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары, Грузии  
1920 г. – заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и Эстонией.  
Апрель – октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны  

Ноябрь 1920 г. – разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму  
1921 г. – Рижский мир с Польшей  
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лето 1920 - лето 1921 гг. – Тамбовское антибольшевистское восстание 
Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

В разделе «Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. Вологодский край в 1914–1921 
гг.» показана череда войн и революций, активным субъектом которых стал и Вологодский край.  
Вологодский край в годы Первой мировой войны 

Отношение вологжан к известию о начале войны. Первые мобилизации. Патриотический подъём. 
Государственные и общественные меры помощи военнослужащим. Беженцы и военнопленные в 

Вологодском крае. 
Влияние войны на экономику края. Переход предприятий на выпуск военной продукции. Создание 
общественных организаций помощи фронту. Благотворительность.  

Нарастание экономического кризиса, рост цен. Трудности с продовольствием. Деятельность 
кооперативов в годы войны. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. Изменение общественных 

настроений. Усталость от войны, недовольство политикой правительства.  
Великая Российская революция 1917 г. 
Отношение населения к событиям в Петрограде. Смена власти в Вологодском крае в феврале 1917 г. 

Образование Временного губернского комитета. В.А. Кудрявый. Создание Советов рабочих и 
солдатских депутатов. Вологодские большевики: М.К. Ветошкин, В.А. Саммер, Ш.З. Элиава. 

Взаимоотношения новых органов власти. Реформа земского и городского самоуправления. Создание 
крестьянских Советов. Рост социальной напряжённости в городе и деревне.  
 Октябрьские события 1917 г. в крае. Оппозиция земств, муниципалитетов и крестьянских Советов 

большевикам. Выборы в Учредительное собрание в губернии (ноябрь 1917 г.). С.С. Маслов и П.А. 
Сорокин. Большевизация Вологодского Совета рабочих депутатов. Упразднение Временного 

губернского комитета. Установление советской власти в уездах Вологодского края (декабрь 1917 г. – 
март 1918 г.). Первый губернский съезд Советов (апрель 1918 г.).  
Первые революционные преобразования большевиков в крае. 

Упразднение губернского земства и разрушение системы самоуправления в крае. Изменение 
административно-территориального деления. Создание Северо-Двинской и Череповецкой губерний. 

Социально-экономические мероприятия большевиков и их реализация в Вологодском крае. 
Национализация промышленных предприятий. Уравнительный передел земли. Ликвидация сословной 
системы. Установление равных прав мужчин и женщин, бесплатного образования и медицинского 

обслуживания. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 
Гражданская война и её последствия 

Гражданская война на Европейском Севере России. Пребывание иностранных посольств и 
дипломатических миссий стран Антанты в Вологде. Деятельность «Союза возрождения». «Советская 
ревизия» М.С. Кедрова (май 1918 г.).  

Введение военного положения в Вологодской губернии. Создание Чрезвычайного революционного 
комитета. Северный фронт (1918 – 1920 гг.). Боевые действия VI армии на Северном фронте. 

Северодвинская и Онежская речные флотилии. П.Ф. Виноградов.  
Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, трудовая повинность, административное 
распределение товаров и услуг. Продовольственные отряды и комбеды. Состояние промышленности в 

1917 – 1920 гг. Сокращение производства. Топливный и сырьевой кризис. Упадок транспорта.  
Реализация политики «военного коммунизма» местными властями. Партии и общественные 

организации в крае в 1917 – 1920 гг. Основные группы населения и их отношение к советской власти. 
Общественные настроения в городе и деревне. Формы социального протеста.  
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

Политика советской власти в сфере идеологии и культуры. Национализация учреждений культуры. 
Наглядная агитация и пропаганда коммунистических идей. Принципы советской трудовой школы. 

Борьба с неграмотностью. Антирелигиозная пропаганды и секуляризация общественной жизни.  
Особенности быта города и деревни. Голод, «чёрный рынок», спекуляция. Кустарные промыслы и 
«мешочничество» как способ выживания. Детская беспризорность. 

Влияние обстановки войны на психологию населения. 
Понятия и термины 



120 

 

Вологодский губернский временный комитет, общественные исполнительные комитеты, Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, коалиционная власть, советизация края, «Советская 

ревизия», эсеры, меньшевики, комбеды, продразвёрстка. 
Персоналии 
К.Н. Бедняков, М.К. Ветошкин, М.С. Кедров, В.А. Кудрявый, А.В. Мальцев, С.С. Маслов, В.И. Мохов, 

Н.Н. Петин, П.А. Сорокин, И.А. Саммер, А.А. Самойло,  Ш.З. Элиава, 
События/даты 

 1917, 2 марта – создание Вологодского губернского временного комитета. 
1917, март – декабрь – формирование новых органов власти (общественных исполнительных 
комитетов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, уездных и волостных земств) в 

Вологодской губернии. 
1917, 15 (28 марта) – первое заседание Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

1917, декабрь – 1918 г., март – установление советской власти в Вологодской губернии. 
1918 – участие Северо-Двинской речной флотилии в боях с белогвардейцами и интервентами. 
1918, февраль – июль – пребывание посольств и дипломатических миссий стран Антанты в Вологде.  

Советский Союз в 1920–1930-е гг. (18 часов)  
СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 
начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 
церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков 
от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 
продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 
Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 
Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и 

историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 
номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 
большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. 

Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 
беспризорностью и преступностью 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 
«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг.  
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 
инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 
Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–
1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 
национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 
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народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 
представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 
сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 
обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 
республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 
характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 
Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные 
настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 
«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 
«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий.  
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 
избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 
регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 
Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских 
ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма.  Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 
Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. От 
обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого 
государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль 

в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. 

Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 
Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 
последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и 

быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 
середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 
универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. Внешняя 
политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

«построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 
революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 
«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 
Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин -Гол и ситуация на Дальнем 

Востоке в конце 1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 



122 

 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Персоналии:  
 
Государственные и военные деятели: А.С. Антонов, Л.П. Берия, Н.И. Бухарин, К.Е. Ворошилов, А.Е. 

Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. Жуков, Г.Е. Зиновьев, Л.М. Каганович, М.И. Калинин, Л.Б. Каменев, С.С. 
Каменев, С.М. Киров, Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, В.И. Ленин, М.М. Литвинов, А.В. 

Луначарский, А.И. Микоян, В.М. Молотов, Г.К. Орджоникидзе, А.И. Рыков, Г.Я. Сокольников, И.В. 
Сталин, Л.Д. Троцкий, М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич, М.Я. Фрунзе, Г.В. Чичерин, Е.М. 
Ярославский.  

 
Деятели культуры, общественные деятели: Г.В. Александров, П.Н. Ангелина, А.А. Ахматова, И.Э. 

Бабель, Д. Бедный, М.А. Булгаков, А.М. Горький, В.С. Гризодубова, А.П. Довженко, И.О. Дунаевский, 
С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н.А. Изотов, И.Ильф, А.М. Коллонтай, П.Ф. Кривонос, В.В. Маяковский, 
В.Э. Мейерхольд, В.И. Мухина, Л.П. Орлова, Е. Петров, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов, С.С. Прокофьев, 

В.И. Пудовкин, М.М. Раскова, А.Г. Стаханов, В.Е. Татлин, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, Н.К. Черкасов, 
В.П. Чкалов, М.А. Шолохов, А.В. Щусев, С.М. Эйзенштейн, И.Г. Эренбург.  

 
Деятели науки: Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов, В.И. Вернадский, И.М. Губкин, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, 
А.С. Макаренко, С.Ф. Платонов, М.Н. Покровский, Н.Н. Поликарпов, Н.А. Семашко, П.А. Сорокин, 

Е.В. Тарле, Ф.В. Токарев, А.Н. Туполев, О.Ю. Шмидт, А.С. Яковлев.  
 

События/даты:  
октябрь 1917 – январь 1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны  
март 1921 г. – восстание в Кронштадте  

август 1920 – июнь 1921 гг. – Тамбовское восстание  
1920 г. – принятие плана ГОЭЛРО  

14 марта 1921 г. – переход к нэпу  
1921—1922 гг. – Голод в советской России  
16 апреля 1922 г. – Договор в Рапалло  

1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем Востоке.  
30 декабря 1922 г. – создание СССР  

1922-1924 гг. – финансовая реформа  
1923 г. – создание Госплана  
1924 г. – принятие Конституции СССР  

1924 г. – март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе СССР  
1924 г. – «Полоса признания СССР» 

1925 г. – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов  
1927 г. – учреждение звания «Герой Труда»  
1928-1929 г. – свёртывание нэпа  

1928 г. – Шахтинский процесс  
1928-1932 гг. – первая пятилетка  

1929 г. – принятие первого пятилетнего плана  
1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства (год «великого перелома»)  
1930 г. – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда  

1930-1935 г. – карточная система снабжения населения  
1932 г. – введение паспортной системы  

1932-1933 гг. – голод в СССР  
1933-1937 гг. – вторая пятилетка  
1934 г. – учреждение звания Герой Советского Союза  

1936 г. – принятие новой Конституции СССР  
1937-1938 гг. – пик массовых политических репрессий  
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1938 г. – учреждение звания «Герой Социалистического Труда»  
24 июля – 11 августа 1938 г. – военный конфликт с Японией на оз. Хасан  

11 мая – 16 сентября 1939 г. – военный конфликт с Японией на р. Халхин-Гол  
23 августа 1939 г. – советско-германский договор о ненападении  
1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны  

30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-финская («зимняя») война  
1940 г. – вхождение прибалтийских государств в СССР 

Наш край в 1920–1930-е гг. 
В разделе «Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. Вологодский край в 1920 – 1930-е годы» показано 
осуществление в крае политики нэпа, индустриализации, коллективизации, их последствий и итогов.  

Вологодский край в годы нэпа. 1921 – 1928 гг. 
Экономика Вологодского края к началу восстановительного периода. Мероприятия нэпа на территории 

края. Замена развёрстки продналогом. Крестьянское хозяйство в годы нэпа. Восстановление 
промышленных предприятий. Объединение государственных предприятий в тресты. Хозрасчётные 
отношения. Частный капитал в городе и деревне. Иностранные концессии. Развитие кооперации. 

Коммунистические субботники. Начало индустриализации в Вологодском крае.  
Органы власти и управления в годы нэпа. Ликвидация социалистических партий. Коммунистическая 

партия и комсомол. Деятельность общественных организаций. Общественно-политическая жизнь в крае 
в годы нэпа. Женское движение. 
Вологодский край в 1929 – 1941 гг. 

Административные преобразования на территории края 1927 – 1937 гг. Упразднение Череповецкой 
губернии. Включение Вологодской губернии в состав Северного края. Создание новой 

административно-территориальной системы: край – район – сельсовет. Образование Вологодской 
области. Органы власти и управления на территории области. Общественно-политическая обстановка в 
области. Партия большевиков и общественно-политические организации края. Политические 

репрессии. Вологодская область в период советско-финляндской войны. 
Аграрная революция и ее социально-экономические последствия. Обобществление сельского хозяйства 

края в 1930-е гг. Раскулачивание. Спецпереселенцы в Вологодском крае. Создание МТС.  
Модернизация промышленного производства в конце 1920-х – 1930-е гг. Строительство предприятий 
машиностроительной, деревообрабатывающей, лесохимической и лёгкой и пищевой промышленности. 

«Северный коммунар», Вологодская швейная фабрика, Сухонский молочно-консервный завод, 
Чагодощенский стеклозавод и др. Реконструкция предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности. Ударничество и стахановское движение. Развитие транспортной инфраструктуры. 
Культурное пространство в 1920 – 1930-е гг. 
Культура и идеология в период «социалистической реконструкции». Пропаганда коллективистских 

ценностей. Воспитание интернационализма и патриотизма. Работа по формированию «нового 
человека». Борьба с религией и церковью. Огосударствление сферы культуры.  

Образование и культура в 1920 – 1930-е гг. Борьба с неграмотностью. Советская трудовая школа. 
Развитие школьной сети. Переход к всеобщему начальному образованию. Профессиональное и высшее 
образование в крае. Научные центры края. Достижения вологжан в культуре, науке, технике.  

Культурная жизнь края. Библиотеки и музеи. Расширение сети учреждений культуры. Кинематограф. 
Развитие профессиональной культуры: литературы, музыки, живописи, театра. Творческие объединения 

и течения. Литературные группы «Борьба» и «Перевал». Спорт и физическая культура в области. 
Процесс политизации и идеологизации культуры.  
Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение карточной системы. 

Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Отношение к браку, семье, воспитанию детей. 
Советские обряды и праздники. Формы досуга. 

Понятия и термины 
 Новая экономическая политика, продналог, кооперация, частный капитал, рабфак, коммуна,  комсомол, 
пионерия, индустриализация, стахановское движение, коллективизация, раскулачивание, культурная 

революция, колхоз, совхоз, МТС. 
Персоналии 
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 Н.П. Бахтиаров, П.Т. Комаров, К.И. Коничев М.В. Корюкина, А.Е. Люскова, Б.С. Непеин, М.И. 
Серебрянский. 

События/даты 
1923 – образование Вологодского государственного объединенного музея. 
1924 – пуск в Вологде электростанции. 

1924 – создание в Вологодской губернии общества «Долой неграмотность».  
1925 – ликвидация многопартийности в Вологодской губернии. 

1928 – начало строительства завода «Северный коммунар». 
1929 – Вологодская губерния включена в Северный край наряду с Архангельской, Северо-Двинской 
губерниями и АО Коми (Зырян). 

1931 – в области введено всеобщее начальное обучение. 
1936 – начало строительства Вологодского льнокомбината. 

1937, 23 сентября – образование Вологодской области. 
 
Великая Отечественная война. 1941–1945 (12 часов) 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 
1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый 

героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 
Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. 
Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 
блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны».  
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 
Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 
Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 
Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 
транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 
оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 
культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 
Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в 
Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 
Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой 

и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 
Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 
Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 
причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта 
и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 
населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 
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военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и 
на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система 

и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 
Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 
Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 
конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а 
также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 
освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 
советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 
гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 
Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 
Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 
послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 
Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 
последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической 
карты Европы. 
 

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, генеральный план «Ост», 
план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, 

Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, партизанские отряды, освободительная 
миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), депортация, эвакуация, 
коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное 

переселение, репатриация, второй фронт, капитуляция, Организация Объединенных Наций (ООН), 
репарации, «Кукрыниксы»  

 
Персоналии:  
Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, Б.Л. Ванников, А.М. 

Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, Л.А. Говоров, А.А. Громыко, Л.М. 
Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, М. Казей, М.В. Кантария, Д.М. Карбышев, 

В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, И.С. Конев, З.А. Космодемьянская, В.Котик, О.В. Кошевой, 
Н.И. Кузнецов, Н.Г. Кузнецов, М.М. Литвинов, И.М. Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев, К.А. 
Мерецков, В.М. Молотов, Х.Н. Нурадилов, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов, М.Г. Первухин, А.А. 

Печерский, А.И. Покрышкин, П.К. Пономаренко, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. Талалихин, С.К. 
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Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. 
Шапошников, А.И. Шахурин, Н.М. Шверник, М.С. Шумилов.  

 
Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М. Джалиль, В.И. Лебедев -
Кумач, Ю.Б. Левитан, Л.А. Русланова, патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. Твардовский, Л.О. Утесов, 

Д.Д. Шостакович, К.И. Шульженко.  
 

Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, М.И. Кошкин, С.А. 
Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С.Шпагин, А.С. Яковлев.  
 

События/даты:  
1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война  

22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война  
24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации  
10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение  

8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда  
30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой  

7 ноября 1941 г. – парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны на Красной площади  
7 ноября 1941 г. – официальное решение США о распространении ленд-лиза на СССР  
5-6 декабря 1941 г. – переход советских войск в контрнаступление под Москвой  

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва  
25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ  

28 июля 1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!»)  
19 ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом  
12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда  

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва  
5 августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве  

3 августа – 15 сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война»  
6 ноября 1943 г. – освобождение Киева  
28 ноября-1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция  

27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады  
26 марта 1944 г. – выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения Красной 

Армией стран Европы (1944-1945)  
6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие второго фронта  
23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция советских войск  

1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР  
27 января 1945 г. – освобождение Освенцима  

4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция  
16 апреля - 2 мая 1945 г. –битва за Берлин  
25 апреля – 26 июня 1945 г. – Конференция Объединенных наций в Сан-Франциско. Принятие Устава 

ООН  
9 мая 1945 г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой Отечественной 

войны  
17 июля-2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция  
9 августа-2 сентября 1945 г. – советско-японская война  

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны 
Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

В разделе «Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Вологодская область в годы Великой 
Отечественной войны» показано развитие вологодского тыла в годы войны и мобилизация вологжан на 
фронт, роль и место края в истории Великой отечественной войны. 

Вологжане на фронтах Великой Отечественной войны 
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 Мобилизация в начале войны. Вологжане – защитники Брестской крепости. Участие вологжан в 
сражениях Великой Отечественной войны. Вологжане – Герои Советского Союза и полные кавалеры 

орденов Славы. Вологжане-полководцы. И.С. Конев, М.И. Казаков, В.И. Швецов. 
Вологжане на защите родной земли. Создание Вологодского и Череповецкого комитетов обороны. 
Мобилизация населения на оборонные работы. Охрана СЖД и населённых пунктов Вологодской 

области. Вологодские чекисты в борьбе с диверсантами вражеской разведкой. Формирование на 
территории области войсковых частей и соединений. Подготовка резервов для фронта в военных 

училищах, Осоавиахиме и РОКК. 
Боевые действия на территории Вологодской области. Вторжение финских войск на территорию 
Оштинского района в октябре 1941 г. Эвакуация населения. Оштинская оборона. Боевые действия 

Онежской военной флотилии. Освобождение района от захватчиков в июне 1944 г. Подвиг минеров 
Ошты. 

Экономика области в условиях военного времени 
Перестройка народного хозяйства области на военный лад в первые месяцы войны. Работа важнейших 
отраслей промышленности. Выпуск военной продукции. Деятельность партийных и профсоюзных 

организаций по развертыванию социалистического соревнования. Движение «двухсотников» и 
«трехсотников». 

Транспорт области в годы войны. Значение Северной железной дороги в снабжении фронта, эвакуации 
раненых. Болонинское движение. Сухонское и Шекснинское речные пароходства.  
 Изменения в половозрастном составе сельского населения области. Трудовой подвиг колхозного 

крестьянства. Работа по выполнению государственных планов по сдаче сельскохозяйственной 
продукции. Участие в оборонных, лесозаготовительных и других работах. Снижение уровня жизни 

основной массы сельского населения. 
Всенародная помощь фронту. Эвакогоспитали на территории области. Размещение эвакуированного 
населения. Сбор средств в Фонд обороны. Подписка на государственные военные займы. Донорское 

движение. 
Цена победы. Демографическая ситуация в области к концу войны. Увековечение памяти погибших 

земляков, участников войны и тружеников тыла.  
Понятия и термины 
Оштинская оборона, партизаны, эвакогоспитали, Фонд обороны, военнопленные.  

Персоналии 
В.И. Болонин, А.А. Виноградов, М.П. Жуков, М.И. Казаков, А.Ф. Клубов, И.С. Конев, С.К. Кувалдин, 

А.К. Панкратов, Е.Н. Преображенский, А.А. Скороходов, А.Е. Угловский.  
События/даты 
1941, 25 октября – создание Вологодского комитета обороны. 

1941, 19 ноября – создание Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО со штабом в Вологде 
для защиты железной дороги от вражеской авиации. 

1941, октябрь – 1944, июнь – Оштинская оборона. 
1943, март – передача вологжанами танковой колонны «Вологодский колхозник» 1-ой танковой армии. 
 

Новейшая история (24 часа) 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 часа) 

Мир накануне Первой мировой войны  
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 
социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой 
войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 

милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины. 
Первой мировой войны.  
Первая мировая война  

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 
войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 
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Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 
поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 
Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 
Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 
пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 

союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие 
колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 
вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны. 
Межвоенный период (1918–1939) (12 часов) 

Революционная волна после Первой мировой войны  
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и 
вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 
Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система  
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 
наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 
Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 
Страны Запада в 1920-е гг.  
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 
социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 
Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии  

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 
гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 
национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 
национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США  
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-

политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на 
выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование 
экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 
Нарастание агрессии. Германский нацизм  

(Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 
«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские 
законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.  

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании  
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». 

Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 
вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская 
помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.  
Политика «умиротворения» агрессора  
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Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 
Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-
японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор 
о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.  

Развитие культуры в первой трети ХХ в.  
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и 
культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 
 

Вторая мировая война (8 часов) 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 
Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 
Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 
Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 

противоречий. 
 
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане  

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 
Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 
государств. 

 
Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 
Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. 
Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. 
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам  

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 
геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 
переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь 
в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

 
Разгром Германии, Японии и их союзников  
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции 

Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 
Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-

Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 
освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 
Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление 
СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 
конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.  
11 класс (68 часов) 

 
История России (44 часа) 
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Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. (29 часов)  
«Поздний сталинизм» (1945–1953)  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. 
Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. 
Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. 

Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 
проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 
войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 
вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная 

и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 
г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 
верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 
антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 
национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 
Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х  
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 
«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 
разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире.  Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 
жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева 
от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева.  
 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера 
в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 
международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 
общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 
Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая 
революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 
Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в 
повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления 
к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 
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научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 
программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 
системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 
советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 
потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 
военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 
г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. 

Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 
«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками 
Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». Космополитизм. 

«Еврейский антифашистский комитет». «Дело врачей». «Ленинградское дело». Ядерное оружие. «План 
Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». «Железный занавес». Страны «народной 

демократии». Организация объединенных наций (ООН). Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка 
вооружений. Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные комсомольские 

стройки. Совнархозы. Научно-техническая революция и ее результаты. Организация Варшавского 
договора (ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное сосуществование государств. Страны 

«третьего мира». Движение неприсоединения.   
 
Персоналии:  

Государственные и военные деятели: Ю.В.Андропов, Л.П. Берия, Л.И. Брежнев, Н.А. Булганин, Н.А. 
Вознесенский, М.С. Горбачев, А.А.Громыко, Б.Н. Ельцин, А.А. Жданов, А.Н.Косыгин,  В.А. Крючков, 

Г.М. Маленков, П.М. Машеров, А.И.Микоян, Н.И. Рыжков, И.С. Силаев, А.А. Собчак, И.В. Сталин, 
М.А. Суслов, Ф.А. Табеев, Д.Ф. Устинов, Н.С. Хрущев, К.У. Черненко, Э.А. Шеварднадзе, Г.А. 
Явлинский, А.Н. Яковлев.  

 
Общественные деятели, деятели культуры, спорта: Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. Айтматов, В.П. Аксенов, В.П. 

Астафьев, Б.А. Ахмадулина, А.А. Ахматова, А.А. Бабаджанян, Ю.В. Бондарев, С.Ф. Бондарчук, М.М. 
Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, Г.П. Вишневская, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Л.И. 
Гайдай, А.А. Галич, Р.Г. Гамзатов, С.А. Герасимов, А.Ю. Герман, Б.Б. Гребенщиков, Л.М. Гурченко, 

Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, О.Н. Ефремов, М.М. 
Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. 

Лиепа, Д.С. Лихачев, Ю.П. Любимов, М.М. Магомаев, А.В. Макаревич, С.В. Михалков, Н.С. Михалков, 
С.М. Михоэлс, Э.И. Неизвестный, В.П. Некрасов, Б.Ш. Окуджава, Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Л. Пастернак, 
А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. Полевой, А.Б. Пугачева, Э.С. Пьеха, А.И. Райкин, Ф.Г. 

Раневская, В.Г. Распутин, Р.И. Рождественский, В.С. Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. 
Рязанов, С.З. Сайдашев, А.Д. Сахаров, Л.П. Скобликова, А.И. Солженицын, А.Н. и Б.Н. Стругацкие , 

О.П. Табаков, А.А. Тарковский, А.Т. Твардовский, Г.А. Товстоногов, Г.С. Уланова, В.Б. Харламов, А.И. 
Хачатурян, М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.З. Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. 
Щедрин, М.А. Эсамбаев, Л.И. Яшин.  

Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. Басов, В.П.Бармин, 
Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, 

Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, 
А.А. Леонов, Артем И. Микоян, М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, 
Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, 

Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель 
События/даты:  
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Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля  
1946-1991 гг. – период «холодной войны»  

1947 г. – выдвижение Плана Маршалла  
1946-1947 гг. – голод в СССР  
1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»».  

1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа  
1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро  

1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета 75  
1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)  
1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО)  

1948 - 1949 гг. – 1-й Берлинский кризис  
1949 г. – первое успешное испытание советской атомной бомбы  

1949-1950 гг. – «Ленинградское дело»  
1950-1953 гг. – война в Корее  
1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС  

5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина  
1953-1964 гг. – Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС  

1954 г. – начало освоения целинных земель  
1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД)  
1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина  

1956 г. – Суэцкий кризис  
политический кризис в Венгрии и реакция СССР  

1957 г. – Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве  
1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли  
12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина  

1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены  
1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма  

1962 г. – события в г. Новочеркасске  
1962 г. – Карибский кризис  
1963 г. – космический полет первой в мире женщины-космонавта В.В.Терешковой  

1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. 
  

Наш край в 1953–1964 гг. 
В разделе «Апогей и кризис советской системы. 1945 –1991 гг. Вологодская область в 1945–1991 
гг.» характеризуется послевоенный восстановительный период в Вологодской области, социально-

экономическое, политическое и культурное развитие края в 1950–1970-е гг.,  нарастание кризисных 
явлений в 1980-е гг. 

«Поздний сталинизм». Вологодская область в 1945 – 1953 гг. 
Влияние последствий войны на социально-экономическую ситуацию в нашем крае. Административно-
территориальное устройство Вологодской области. Адаптация фронтовиков к мирной жизни. 

Обострение жилищной проблемы. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблемы 
послевоенного детства. Рост преступности.  

Социальная структура населения области. Правовое положение колхозников. Система крестьянских 
повинностей. Профессиональный состав рабочего класса. Интеллигенция, служащие, чиновники.  
Особенности и задачи развития экономики в  послевоенный период. Продолжение индустриализации. 

Строительство Череповецкого металлургического завода. Развитие лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности. Аграрный сектор экономики. Состояние 

животноводства и растениеводства. Личные хозяйства населения. Трудности в развитии сельского 
хозяйства в послевоенный период. Голод 1946 – 1947 гг.  
Органы власти и управления в области. Формы и особенности общественно-политической жизни. 

Образование Вологодского областного совета профсоюзов (1948 г.) Взаимодействие власти и 
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населения.  Роль комсомольской и пионерской организации в жизни детей и подростков. Система 
образования и культура в области в послевоенные годы. 

Вологодская область в период «оттепели»:  первая половина 1950-х – начало 1960-х гг. 
 Демографические процессы в Вологодской области. Процесс урбанизации. Изменения в социальной 
структуре населения.  

Органы власти и управления. Система Советов депутатов трудящихся. Деятельность партийных 
органов. Роль профсоюзов в мобилизации трудящихся на решение социально-экономических задач. 

Взаимодействие власти и населения. Формы общественной активности. Роль комсомола и пионерии в 
жизни детей и подростков. 
Реорганизация хозяйственных органов в 1950-е гг. Создание Вологодского совнархоза. 

Промышленность области в годы семилетки. Ввод в строй новых мощностей на Череповецком 
металлургическом заводе. Д.Н. Мамлеев. Развитие машиностроения в Вологде. Лесная 

промышленность. Лёгкая и пищевая промышленность. Строительство Волго-Балта. Движение за 
коммунистическое отношение к труду. Рационализаторство и изобретательство.  
Реорганизация аграрного сектора. Укрупнение колхозов. Преобразование колхозов в совхозы. 

Реорганизация МТС. Движение передовиков производства. А.Е. Люскова, А.И. Аносова, О .В. Зязина и 
другие. Участие вологжан в освоении целинных земель.  

Повседневная жизнь города и села. Электрификации жилья. Развитие радио‒ и телевещания. Массовое 
жилищное строительство. Рост уровня жизни населения в 1950-е – 1960-е гг. Изменения в образе жизни 
населения. Неофициальная культура. Стиляги. Неформальные формы общественной жизни. 

Антирелигиозные кампании. 
Состояние образования и здравоохранения. Научные учреждения Вологодской области. Формирование 

Вологодской литературной школы. Театральное искусство. Изобразительное искусство. 
Кружевоплетение. «Северная чернь». Е.П. Шильниковский. Музыкальная жизнь. Архитектура.  
Понятия и термины 

 Целина, совнархоз, хозрасчет, товарный дефицит. 
Персоналии  

А.И. Аносова, В.П. Астафьев, И.П. Бардин, В.И. Белов, П.И. Беляев, В.А. Гаврилин, Л.И. Глухов, Б.Ф. 
Громов, А.И. Гуторов, А.С. Дрыгин, О.В. Зязина, П.А. Колесников, М.В. Копьёв, В.В. Коротаев, В.А. 
Купцов, М.Г. Лобытов, Д.Н. Мамлеев, М.А. Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. Резников, А.А. Романов, 

Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, Д.Т. Тутунджан, А.А. Уханов, А.Я. Яшин. 
События/даты 

1949 – 1951 – строительство Череповецкого металлургического завода. 
1964 – окончание строительства Волго-Балтийского канала. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 
ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 
социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 
проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 
индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 
МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-
технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с 

США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 

мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». 
Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 
экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и 

проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  
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Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские 
игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 
выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. 
Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 
военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 
освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 
просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Понятия и термины: «Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». Инакомыслие и 
диссидентское движение. «Хрущевки». Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. 
Стиляги. «Развитой социализм». Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский 

народ». Косыгинская реформа. Хозрасчет. Аграрно-промышленный комплекс. Теневая экономика. 
«Пражская весна». «Застой». Дача. Товарный дефицит.  

«Перестройка». «Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия ускорения». «Долларовая 
игла». Общечеловеческие ценности. «Социализм с  
человеческим лицом». Антиалкогольная кампания. «Человеческий фактор». Политический плюрализм. 

Правовое государство. Разделение властей. Межнациональный конфликт. Титульная нация. 
Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая деятельность. Конверсия оборонных предприятий. 

Народный депутат. Съезд народных депутатов. Межрегиональная депутатская группа. «План 
автономизации». «Парад суверенитетов». «Война законов». Государственный комитет по 
чрезвычайному положению (ГКЧП). 

Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Ю.В.Андропов, Л.П. Берия, Л.И. Брежнев, Н.А. Булганин, Н.А. 

Вознесенский, М.С. Горбачев, А.А.Громыко, Б.Н. Ельцин, А.А. Жданов, А.Н.Косыгин, В.А. Крючков, 
Г.М. Маленков, П.М. Машеров, А.И.Микоян, Н.И. Рыжков, И.С. Силаев, А.А. Собчак, И.В. Сталин, 
М.А. Суслов, Ф.А. Табеев, Д.Ф. Устинов, Н.С. Хрущев, К.У. Черненко, Э.А. Шеварднадзе, Г.А. 

Явлинский, А.Н. Яковлев.  
Общественные деятели, деятели культуры, спорта: Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. Айтматов, В.П. Аксенов, В.П. 

Астафьев, Б.А. Ахмадулина, А.А. Ахматова, А.А. Бабаджанян, Ю.В. Бондарев, С.Ф. Бондарчук, М.М. 
Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, Г.П. Вишневская, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Л.И. 
Гайдай, А.А. Галич, Р.Г. Гамзатов, С.А. Герасимов, А.Ю. Герман, Б.Б. Гребенщиков, Л.М. Гурченко, 

Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, О.Н. Ефремов, М.М. 
Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. 

Лиепа, Д.С. Лихачев, Ю.П. Любимов, М.М. Магомаев, А.В. Макаревич, С.В. Михалков, Н.С. Михалков, 
С.М. Михоэлс, Э.И. Неизвестный, В.П. Некрасов, Б.Ш. Окуджава, Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Л. Пастернак, 
А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. Полевой, А.Б. Пугачева, Э.С. Пьеха, А.И. Райкин, Ф.Г. 

Раневская, В.Г. Распутин, Р.И. Рождественский, В.С. Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. 
Рязанов, С.З. Сайдашев, А.Д. Сахаров, Л.П. Скобликова, А.И. Солженицын, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 

О.П. Табаков, А.А. Тарковский, А.Т. Твардовский, Г.А. Товстоногов, Г.С. Уланова, В.Б. Харламов, А.И. 
Хачатурян, М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.З. Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. 
Щедрин, М.А. Эсамбаев, Л.И. Яшин.  

Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. Басов, В.П.Бармин, 
Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, 

Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, 
А.А. Леонов, Артем И. Микоян, М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, 
Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, 

Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель 
События/даты:  
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1964-1982 гг. – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев  
1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина  

1968 г. – «Пражская весна». Ввод войск стран ОВД в Чехословакию по инициативе СССР  
1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт  
1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и 

Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1)  
1975 г. – завершающий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Подписание Заключительного акта.  
1977 г. – принятие последней Конституции СССР  
1979 г. – Договор между СССР и США об ограничении стратегических вооружений-2 (ОСВ-2)  

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан  
1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве  

1982 г. – смерть Л.И. Брежнева  
1982-1984 гг. – Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС  
1984-1985 гг. – К.У. Черненко - Генеральный секретарь ЦК КПСС  

 
Наш край в 1964–1985 гг. 

В разделе «Апогей и кризис советской системы. 1945 –1991 гг. Вологодская область в 1945–1991 
гг.» характеризуется послевоенный восстановительный период в Вологодской области, социально-
экономическое, политическое и культурное развитие края в 1950–1970-е гг.,  нарастание кризисных 

явлений в 1980-е гг. 
Состояние  общества в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Демографические процессы в области. Рост социальной мобильности. Процессы урбанизации и 
миграции. Городское и сельское население. Основные профессиональные группы населения. Проблема 
трудовых ресурсов. Кампания по ликвидации «неперспективных» сёл и деревень и её последствия. 

Органы власти и управления. Система Советов в центре и на местах. Областная организация КПСС. 
А.С. Дрыгин. Профсоюзы. Комсомол. Общественные организации. Главные общественно-политические 

события в крае во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Экономическая реформа 1965 г. в Вологодской области. Элементы хозрасчетной политики. 
Крупнейшие промышленные предприятия на территории области. Легкая и лесная промышленность 

области. Строительная индустрия. Начало газификации области. Международные экономические связи 
Вологодской области. Нарастание трудностей и диспропорций в экономике области.  

Мероприятия по подъему сельского хозяйства Вологодской области во второй половине 1960-х – 1970-е 
гг. Укрепление материально-технической базы колхозов и совхозов. Мелиорация земель. Передовые 
сельскохозяйственные предприятия. Снижение эффективности аграрного сектора экономики области. 

Роль личных хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции. Продовольственная 
программа 1982 г. и её реализация в области.  

Повседневная жизнь города и села. Развитие социальной сферы. Уровень жизни различных социальных 
слоёв. Изменения в образе жизни населения. Популярные формы досуга населения. Нарастание 
потребительских тенденций. Товарный дефицит и очереди. 

Образование, культура и здравоохранение в области. Укрепление материальной базы учреждений 
образования и культуры. Введение всеобщего среднего образования в области. Высшее, среднее 

специальное и профессиональное образование. Деятельность научных учреждений.   
Художественная культура области. Вологодская литературная школа. В. Белов. Н. Рубцов. Изоб-
разительное искусство. Г. и Н. Бурмагины, Д. Тутунджан. Театральное искусство. Творчество В. 

Гаврилина. Физкультура и спорт. Вологжане – олимпийские чемпионы: А. Алябьев, С. Фокичев, Н. 
Гуляев, Д. Юшкевич. 

Понятия и термины 
 Целина, совнархоз, хозрасчет, товарный дефицит. 
Персоналии 

 А.И. Аносова, В.П. Астафьев, И.П. Бардин, В.И. Белов, П.И. Беляев, В.А. Гаврилин, Л.И. Глухов, Б.Ф. 
Громов, А.И. Гуторов, А.С. Дрыгин, О.В. Зязина, П.А. Колесников, М.В. Копьёв, В.В. Коротаев, В.А. 
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Купцов, М.Г. Лобытов, Д.Н. Мамлеев, М.А. Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. Резников, А.А. Романов, 
Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, Д.Т. Тутунджан, А.А. Уханов, А.Я. Яшин. 

События/даты 
1964 – окончание строительства Волго-Балтийского канала. 
1965, март – полёт космического корабля «Восход – 2» под командованием П.И. Беляева. 

1971, 26 января – выпуск первого вологодского подшипника на ГПЗ – 23. 
1982, сентябрь – введение в области первых талонов на продукты питания – сентябрь. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 
падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев 

и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. 
Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 
Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 
двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 
Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 
Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 
политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 

депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 
народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных 
движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 
Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 
Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 
РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 
РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 
предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение 
поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 

законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 

Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления 
автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 

Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 
президента денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов 

и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно -
конфессиональных отношениях.  
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Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 
Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 
Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). 
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 
сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Понятия и термины: «Развитой социализм». Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей 
«советский народ». Косыгинская реформа. Хозрасчет. Аграрно-промышленный комплекс. Теневая 
экономика. «Пражская весна». «Застой». Дача. Товарный дефицит.  

«Перестройка». «Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия ускорения». «Долларовая 
игла». Общечеловеческие ценности. «Социализм с  

человеческим лицом». Антиалкогольная кампания. «Человеческий фактор». Политический плюрализм. 
Правовое государство. Разделение властей. Межнациональный конфликт. Титульная нация. 
Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая деятельность. Конверсия оборонных предприятий. 

Народный депутат. Съезд народных депутатов. Межрегиональная депутатская 
группа. «План автономизации». «Парад суверенитетов». «Война законов». Государственный комитет по 

чрезвычайному положению (ГКЧП). 
Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Ю.В.Андропов, Л.П. Берия, Л.И. Брежнев, Н.А. Булганин, Н.А. 

Вознесенский, М.С. Горбачев, А.А.Громыко, Б.Н. Ельцин, А.А. Жданов, А.Н.Косыгин, В.А. Крючков, 
Г.М. Маленков, П.М. Машеров, А.И.Микоян, Н.И. Рыжков, И.С. Силаев, А.А. Собчак, И.В. Сталин, 

М.А. Суслов, Ф.А. Табеев, Д.Ф. Устинов, Н.С. Хрущев, К.У. Черненко, Э.А. Шеварднадзе, Г.А. 
Явлинский, А.Н. Яковлев.  
 

Общественные деятели, деятели культуры, спорта: Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. Айтматов, В.П. Аксенов, В.П. 
Астафьев, Б.А. Ахмадулина, А.А. Ахматова, А.А. Бабаджанян, Ю.В. Бондарев, С.Ф. Бондарчук, М.М. 

Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, Г.П. Вишневская, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Л.И. 
Гайдай, А.А. Галич, Р.Г. Гамзатов, С.А. Герасимов, А.Ю. Герман, Б.Б. Гребенщиков,  Л.М. Гурченко, 
Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, О.Н. Ефремов, М.М. 

Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. 
Лиепа, Д.С. Лихачев, Ю.П. Любимов, М.М. Магомаев, А.В. Макаревич, С.В. Михалков, Н.С. Михалков, 

С.М. Михоэлс, Э.И. Неизвестный, В.П. Некрасов, Б.Ш. Окуджава, Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Л. Пастернак, 
А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. Полевой, А.Б. Пугачева, Э.С. Пьеха, А.И. Райкин, Ф.Г. 
Раневская, В.Г. Распутин, Р.И. Рождественский, В.С. Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. 

Рязанов, С.З. Сайдашев, А.Д. Сахаров, Л.П. Скобликова, А.И. Солженицын, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 
О.П. Табаков, А.А. Тарковский, А.Т. Твардовский, Г.А. Товстоногов, Г.С. Уланова, В.Б. Харламов, А.И. 

Хачатурян, М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.З. Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. 
Щедрин, М.А. Эсамбаев, Л.И. Яшин.  
Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. Басов, В.П.Бармин, 

Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, 
Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, 

А.А. Леонов, Артем И. Микоян, М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, 
Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, 
Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель 

События/даты:  
 

1985 г., март - избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС 
1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - провозглашение М.С.Горбачевым курса на ускорение 
экономического развития страны  

1986 г., февраль – провозглашение основных направлений политики «перестройки» на XXVII съезде 
КПСС  
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1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС  
1987 г., январь - провозглашение политики гласности  

1988 г. июнь-июль - ХIХ конференция КПСС  
1989 г., февраль – вывод советских войск из Афганистана  
1989 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов СССР  

1990 г., февраль – май – начало процесса объявления государственной независимости союзными 
республиками СССР  

1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева Президентом СССР на III Съезде народных депутатов СССР  
1990 г., апрель - план «автономизации» М.С.Горбачева и законы о разграничении полномочий между 
Союзом ССР и субъектами федерации (повышение статуса автономий до уровня союзных республик)  

1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов РСФСР. 1990 г., 12 июня - Принятие Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР  

1990 г., май – создание Коммунистической партии РСФСР  
1990 г., июнь-октябрь – борьба экономических программ перехода СССР к рынку  
1990г. , июль – совместное поручение М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина о подготовке согласованной 

программы перехода СССР и РСФСР к рыночной экономике  
1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР и о введении поста Президента РСФСР  

1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР.  
1991 г., 19-21 августа – ГКЧП и оборона Белого дома  
1991 г., август – сложение М.С.Горбачевым полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС 

1991 г.. 22 августа – Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о приостановлении деятельности 
Коммунистической партии РСФСР  

1991 г., 22 августа – 2 октября – запрет деятельности коммунистических партий в союзных республиках  
1991 г.. 29 августа – Решение Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 года о приостановке 
деятельности КПСС на всей территории СССР  

1991 г., август – октябрь – объявление государственной независимости союзными республиками, за 
исключением России и Казахстана  

1991 г., 6 ноября - Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о прекращении деятельности КПСС и 
роспуске её структур на территории РСФСР  
1991 г., 1 декабря – референдум о независимости Украины  

1991 г., декабрь - юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых 
Государств («Беловежское соглашение», Алма-Атинские документы 

Наш край в 1985–1991 гг. 
В разделе «Апогей и кризис советской системы. 1945 –1991 гг. Вологодская область в 1945–1991 
гг.» характеризуется послевоенный восстановительный период в Вологодской области, социально-

экономическое, политическое и культурное развитие края в 1950–1970-е гг.,  нарастание кризисных 
явлений в 1980-е гг. 

Вологодская область в эпоху «перестройки» и распада СССР 
(1985 – 1991 гг.) 
Курс М.А. Горбачёва на реформы. Активизация общественно-политической жизни в области в годы 

«перестройки». Изменения в руководстве областью. В.А. Купцов. Антиалкогольная кампания и её 
проведение в области. Борьба с нетрудовыми доходами. Гласность. Политические партии и 

общественные движения на территории Вологодской области. Радикализация общественных 
настроений. Митинговая демократия. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. и РСФСР в 1990 гг. 
Формирование новых органов законодательной и исполнительной власти в области.  

Промышленность области в годы перестройки. Экономическая реформа 1987 г. Внедрение 
хозрасчетных отношений и самоуправления на предприятиях области. Формирование частного сектора 

экономики. Индивидуальная трудовая деятельность и кооперативное движение в нашем крае. 
Международные хозяйственные связи Вологодчины.  
Перестройка управления аграрным сектором экономики. Агропромышленные комитеты. Внедрение 

хозрасчёта и арендных отношений. Фермерские хозяйства. Нарастание кризисных явлений в экономике.  
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Социальная сфера области в годы перестройки. Развитие сферы услуг.  Учреждения образования, 
медицины, культуры в условиях политики «перестройки». Уровень жизни населения. Усиление 

негативных явлений в сфере потребления. Дефицит продовольствия. Введение карточной системы.  
Понятия и термины 
 Перестройка, гласность, демократизация общественной жизни, плюрализм, индивидуальная трудовая 

деятельность, кооперативы. 
Персоналии 

 А.И. Аносова, В.П. Астафьев, И.П. Бардин, В.И. Белов, П.И. Беляев, В.А. Гаврилин, Л.И. Глухов, Б.Ф. 
Громов, А.И. Гуторов, А.С. Дрыгин, О.В. Зязина, П.А. Колесников, М.В. Копьёв, В.В. Коротаев, В.А. 
Купцов, М.Г. Лобытов, Д.Н. Мамлеев, М.А. Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. Резников, А.А. Романов, 

Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, Д.Т. Тутунджан, А.А. Уханов, А.Я. Яшин. 
События/даты 

1985, 12 октября – Учредительная конференция областной организации Всесоюзного добровольного 
общества борьбы за трезвость. 
1986, апрель – на Череповецком металлургическом комбинате вступила в строй домна № 5 

«Северянка», одна из крупнейших доменных печей в мире. 
1989, 16 апреля - митинг демократически настроенной интеллигенции и студенчества в парке ВРЗ в 

Вологде. 
 
Российская Федерация в 1992–2019 гг. (15 часов) 

Становление новой России (1992–1999)  
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти 

на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для 
успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 
радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 
Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса 

в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 
разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 
Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 
Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов 
и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 
Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 
отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения 
Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки 
стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 
энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение 
крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 
Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 
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общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 
социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 
выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 
поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 
русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. 
Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 
державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 
бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 
российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского 
общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 
территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 
Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
 

Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Г.Э. Бурбулис, Е.Т. Гайдар, В.В. Геращенко, П.С.Грачев, Б.Н. 
Ельцин, В.В. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, А.Х. Кадыров, А.И. Лебедь, Ю.М. Лужков, 

М.М. Магомедов, Д.А. Медведев, Е.М. Примаков, В.В. Путин, М.Г. Рахимов, Э.Э. Россель, И.П. 
Рыбкин, А.В. Руцкой, Е.С. Строев, Р.И. Хасбулатов, B.C. Черномырдин, А.Б. Чубайс, М.Ш. Шаймиев, 

С.М. Шахрай.  
 
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры: патриарх Алексий II, патриарх Кирилл, Б. 

Акунин, Ю.А. Башмет, В.А. Гергиев, И.С. Глазунов, Д.Л. Мацуев, В. Пелевин, В.Т. Спиваков, П.Н. 
Фоменко, Ч.Н. Хаматова, З.К. Церетели, Ю.Ю. Шевчук, A.M. Шилов.   

Деятели науки: А.А. Абрикосов, С.С. Алексеев, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Л.М. Рошаль, Ж.И. 
Алфёров, В.Л. Гинзбург.  
 

Понятия и термины: рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либеральная экономическая 
доктрина, либерализация цен, приватизация, ваучер, залоговый аукцион, Международный валютный 

фонд (МВФ), Большая семерка, иностранные займы, Конституционный суд, политико-
конституционный кризис, конституционная реформа, федеративный договор, парламентаризм, 
демократическое государство, президентская власть, гражданское общество, импичмент, олигархи, 

«семибанкирщина», вертикаль власти, стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), 
«финансовые пирамиды», «потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация 

производства, мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм 
(фундаментализм), расширение НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС. 
События/даты:  

1992 г., 2 января – начало экономической реформы  
1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных чеков (ваучеров), 

начало приватизации госимущества  
1992 г., март – подписание субъектами РФ Федеративного договора (кроме Татарстана и Чечни)  
1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США  

1993 г., 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину и Верховному совету  
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1993 г., 21 сентября - Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной конституционной реформе», 
объявление о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета и проведении 12 декабря 

референдума по новой Конституции  
1993 г., 1-3 октября – безрезультатные переговоры о мирном разрешении политического кризиса в 
Свято-Даниловом монастыре  

1993, октябрь – трагические события в Москве, обстрел Белого дома  
1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в ФС РФ  

1994 г., февраль – объявление Государственной Думой РФ амнистии участникам событий октября 1993 
г.  
1994 г., февраль – подписание договора с Татарстаном  

1994, август – завершение вывода российских войск из Германии  
1994 г., декабрь – начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике  

1995 г., июнь – нападение боевиков на г. Буденновск  
1996 г. - выборы Президента РФ  
1996 г. – Хасавюртовские соглашения  

1996 г. – вступление России в Совет Европы  
1998 г., август – дефолт, финансовый кризис  

1999 г. – возобновление военного конфликта на Северном Кавказе  
1999 г. – добровольная отставка (сложение полномочий) Б.Н.Ельцина  
 

Наш край в 1992–1999 гг. 
В разделе IX. «Российская Федерация в 1992 – 2012 гг. Вологодская область в 1992–2012 гг.» 

характеризуется переход края к рыночным отношениям и ценностям демократического общества, 
политическое и экономическое состояние региона, достижения и противоречия в культурной и духовно-
нравственной сфере 

Вологодская область в период становления новой России  
 (1991 – 2000 гг.)  

Наш край после августовских событий 1991 г. Существование параллельных структур власти. 
Референдум по Конституции и выборы в Государственную Думу 1993 г. Ликвидация системы Советов. 
Формирование новых органов законодательной и исполнительной власти. Основные политические 

партии и общественные движения в области. Результаты парламентских и президентских выборов в 
нашем крае в 1990-е гг. Формирование системы местного самоуправления.  

Начало рыночных реформ в нашем крае. Ход и особенности приватизации. Акционирование 
предприятий. Малый и средний бизнес. Реформы в аграрном секторе экономики. Коллективные, 
фермерские и крестьянские хозяйства. Внешнеэкономические связи Вологодской области. Финансово-

экономический кризис 1998 г. и его последствия для экономики области. 
Социально-экономическая ситуация в области в начальный период рыночных реформ. Формирование 

новых социальных групп.  Дифференциация населения по доходам. Снижение уровня жизни 
большинства вологжан. Динамика безработицы. Акции протеста. Мероприятия областных властей по 
социальной защите населения в условиях рыночной экономики. Практика социального партн ёрства 

профсоюзов, работодателей и Правительства Вологодской области. 
Повседневная жизнь и общественные настроения вологжан в условиях реформ. Проблемы 

формирования гражданского общества. Роль СМИ в постсоветский период. Кризис образования и 
науки. Свобода предпринимательской деятельности. Социальная поляризация общества и смена 
ценностных ориентиров.  

Понятия и термины 
 Демография, либерализация цен, муниципальная реформа, ваучер, приватизация, рыночная экономика.  

Персоналии 
В.Е. Позгалев, В.Н. Корбаков, Г.И. Попов, Т.А. Чистякова. 
События/даты 

1992, 29 – 30 апреля – рабочий визит Президента Российской Федерации в Череповец. 
1994, 15 января – образование Вологодской областной Федерации профсоюзов. 
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1994 – образование Законодательного собрания Вологодской области. 
1997, 28 июня – празднование 850-летия города Вологды. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации  
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 
Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 
сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 
общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 
Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 
в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 
трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 
социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования 

и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 
средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 
рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние 
игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 
вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 
компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 
российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 
СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 
Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России.  
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 
Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. 
«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов 

их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви 
налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  
Персоналии:  

Государственные и военные деятели: Г.Э. Бурбулис, Е.Т. Гайдар, В.В. Геращенко, П.С.Грачев, Б.Н. 
Ельцин, В.В. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, А.Х. Кадыров, А.И. Лебедь, Ю.М. Лужков, 

М.М. Магомедов, Д.А. Медведев, Е.М. Примаков, В.В. Путин, М.Г. Рахимов, Э.Э. Россель, И.П. 
Рыбкин, А.В. Руцкой, Е.С. Строев, Р.И. Хасбулатов, B.C. Черномырдин, А.Б. Чубайс, М.Ш. Шаймиев, 
С.М. Шахрай.  

 
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры: патриарх Алексий II, патриарх Кирилл, Б. 

Акунин, Ю.А. Башмет, В.А. Гергиев, И.С. Глазунов, Д.Л. Мацуев, В. Пелевин, В.Т. Спиваков, П.Н. 
Фоменко, Ч.Н. Хаматова, З.К. Церетели, Ю.Ю. Шевчук, A.M. Шилов  
Деятели науки: А.А. Абрикосов, С.С. Алексеев, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Л.М. Рошаль, Ж.И. 

Алфёров, В.Л. Гинзбург.  
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Понятия и термины: рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либеральная экономическая 
доктрина, либерализация цен, приватизация, ваучер, залоговый аукцион, Международный валютный 

фонд (МВФ), Большая семерка, иностранные займы, Конституционный суд, политико-
конституционный кризис, конституционная реформа, федеративный договор, парламентаризм, 
демократическое государство, президентская власть, гражданское общество, импичмент, олигархи, 

«семибанкирщина», вертикаль власти, стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), 
«финансовые пирамиды», «потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация 

производства, мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм 
(фундаментализм), расширение НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС. 
 

События/даты:  
2000 г. – выборы и вступление в должность Президента РФ В.В.Путина  

2000 г. – создание института Полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, 
создание Государственного Совета РФ  
2000 г. - утверждение новой концепции внешней политики РФ  

2003 г. - выборы в Государственную Думу ФС РФ  
2004 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок  

2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ  
2008 г., август – операция по принуждению Грузии к миру  
2008 г. – Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально-экономического развития в 

условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008г.)  
2008 г. – закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и Президента РФ до 6 

лет  
2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ.  
2014 г. – Зимняя Олимпиада в Сочи.  

2014 г. – договор о принятии Республики Крыма и г.Севастополя в состав России. 
Наш край в 2000–2012 гг. 

В разделе IX. «Российская Федерация в 1992 – 2012 гг. Вологодская область в 1992–2012 гг.» 
характеризуется переход края к рыночным отношениям и ценностям демократического общества, 
политическое и экономическое состояние региона, достижения и противоречия в культурной и духовно -

нравственной сфере 
Вологодский край в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Территория, население, ресурсы Вологодской области в начале XXI в. Демографические процессы. 
Переписи населения 2002 и 2010 гг. Город и село в новых социально-экономических условиях.  
Вологодская область в составе Северо-Западного федерального округа. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Муниципальная реформа 2006 г. в области. Новая классификация муниципальных образований: 

городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения.  
Органы законодательной и исполнительной власти Вологодской области в 2000 – 2012 гг. Результаты 
президентских 2000, 2004, 2008 и 2012 гг. и парламентских выборов 2003, 2007 и 2011 гг. в нашем крае. 

Политические партии и общественные движения. Деятельность Вологодской областной Федерации 
профсоюзов по защите социальных прав вологжан. 

Преодоление кризисных явлений и экономический рост 2000 – 2007 гг. Структура экономики области. 
Ведущие отрасли промышленности Вологодчины. Аграрный сектор экономики. Оживление 
капитального строительства. Развитие транспортной и телекоммуникационной систем. Банковский 

сектор. Торговля. Внешнеэкономические связи Вологодской области. Место Вологодской области в 
российской экономике. Кризис 2008 г. Мероприятия центральных и областных властей по преодолению 

кризиса.   
Усиление внимания властей к социальным проблемам вначале XXI в. Реализация национальных 
проектов в области. Государственные программы демографического возрождения России. Пропаганда 

здорового образа жизни. Пенсионная реформа. Плюсы и минусы реформ в сфере образования и 
здравоохранения.  
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 Повседневная жизнь вологжан. Влияние новых технологий на быт и образ жизни. Модернизация 
бытовой сферы: компьютеризация, интернет, мобильная связь, массовая автомобилизация.  

Культура края в конце XX – начале XXI вв. Массовая и молодёжная культура. Роль религии и церкви в 
духовной жизни области. Новые типы учебных заведений. Изменения в содержании и формах обучения. 
Реформирование высшей школы. Научные учреждения и кадры области в условиях рыночной 

экономики. 
Литература Вологодчины. Театральная жизнь. Фестиваль «Голоса истории». Кинематограф. 

Кинофестивали «Новое кино России» и «Фрески Севера». Конкурсы и фестивали музыкального 
искусства. Изобразительное искусство. В. Корбаков, В. Попов, Т. Чистякова. Музейное дело. 
Вологодский, Кирилло-Белозерский и Великоустюгский историко-архитектурные и художественные 

музеи-заповедники. Развитие экскурсионного туризма. Возрождение традиций народной культуры. 
Коммерциализация культуры. 

Понятия и термины 
 Демография, либерализация цен, муниципальная реформа, ваучер, приватизация, рыночная экономика.  
Персоналии 

В.Е. Позгалев, В.Н. Корбаков, Г.И. Попов, Т.А. Чистякова. 
События/даты 

2000, июль - утверждение городской Думой Генерального плана развития Вологды. 
2001, 28 апреля – визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в Вологду. 
2001, 3 октября – принятие Законодательным собранием Устава Вологодской области. 

2006 – муниципальная реформа в области.  
Новейшая история (24 часа) 

Соревнование социальных систем (19 часов) 
Начало «холодной войны»  
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.  
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы  
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной 

напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. 
Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный 

спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева  в США. 
Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 
Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.  

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции  
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их 
союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 
«Разрядка»  

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая 
восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны».  
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века  
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 
Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического 

развития. 
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 
течения в обществе и культуре.  
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Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 
Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в 

Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.  
Достижения и кризисы социалистического мира  
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и 

Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 
Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 
реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже.  
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и 
СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. 

Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 
Югославии.  
Латинская Америка в 1950–1990-е гг.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая 
индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. 

«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и 
демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.  

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и 
Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки 

создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 
социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. 

Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 
Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 

Персидском заливе и войны в Ираке. 
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между 
Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно 

и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 

островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 
«Тихоокеанские драконы». 
Современный мир (5 часов) 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 
кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 
Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 
Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое 
и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. 

Россия в современном мире.  

№ Название раздела Количество 

часов 
контрольные 

работы 

/проекты, 

практические 

работы, 

лабораторные 

работы  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

потенциал урока 

 Тема I. Россия в годы «великих 
потрясений.»1914-1921гг 

14   
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 Тема II. Советский Союз в 1920-1930 гг 18 1  

 Тема  III. Великая Отечественная война 
1941-1945гг 

12 1  

 итого 44   

 Новейшая история     

 Мир накануне и в годы Первой мировой 
войны 

4   

 Межвоенный период (1918-1939гг) 12   

 Вторая мировая война  8   

 Итого 24 2  

 Всего 68ч   

 

№ Название раздела Количество 

часов 
контрольные 

работы 

/проекты, 

практические 

работы, 

лабораторные 

работы 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

потенциал урока 

 Тема I Апогей  и кризис советской 

системы 1945-1991гг 

29 1  

 Тема II. Российская Федерация в 1992-
2019гг 

15 1  

 итого 44   

 Новейшая история     

 Соревнование  социальных систем  19   

 Современны мир  5   

 Итого 24   

 Всего  68 2  

 

 
2.210.ЛИТЕРАТУРА 
10 класс (105 часов) 

 
 Основная тема: «Литературный процесс. Литературное произведение в историко-культурном 

контексте». 
 
 Литературный процесс. Литературное произведение в историко-культурном контексте (вводный 

урок) – 1 час 
 

 Литературное произведение в историко-культурном контексте. Текст и контекст. 
Биографический, исторический и литературный контекст творчества автора. Творческий путь автора. 
Периодизация творчества. История создания литературного произведения и его жизнь во времени. 

Понятие литературной полемики. 
 

 Художественные открытия русских писателей  первой половины 19 века (повторение) – 4 часа 
 
А.С.Пушкин. Поэма «Медный всадник. 

М.Ю.Лермонтов. Поэма «Демон». 
Н.В.Гоголь. Повесть «Нос». 
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 Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в первой половине 19 века. 
Художественные открытия А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя и их значение для развития 

русской литературы: темы, образы, жанры, приемы изображения жизни. 
 
 Зарубежная литература второй половины  19 века – 3 часа 

 
 Наиболее значительные события общественно-политической жизни во второй половине 19 века. 

Научные открытия. Символы эпохи. Философская концепция позитивизма. Реализм как доминанта 
литературного процесса. Натурализм. Символизм. Зарождение научно-фантастической и детективной 
литературы. 

 Художественный мир реализма (обзор) 
 О.де Бальзак. Повесть «Гобсек» (фрагмент). 

 У.Теккерей. Роман «Ярмарка тщеславия» (фрагмент). 
 Г.де Мопассан «Ожерелье». 
 Концепция  мира и человека в реалистическом искусстве. Художественное осмысление 

действительности, основанное на принципах жизнеподобия. Изображение социально-бытовых 
обстоятельств. Социальная и психологическая мотивировка героев. Типический герой. Особенности 

реалистического стиля. Реалистический пейзаж. Историзм. Документализм. Психологизм в 
реалистической литературе. 
 Теория литературы. Реализм. Документализм. Историзм. Типический герой. Психологизм.  

 Внеклассное чтение. Г.Флобер. «Госпожа Бовари». 
 

Исследовательские и творческие проекты по литературе (практикум) – 1 час 
 
 Учебный проект как вид учебно-познавательной деятельности. Виды и тематика 

исследовательских проектов по литературе. Использование приемов научного исследования. 
Специфика работы  над творческим проектом по литературе. Обращение к игровым формам работы.  

 
Русская литература второй половины 19 века (введение) – 1 час 
 

 Россия во второй половине 19 века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в 
области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. «Натуральная 

школа». Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 
острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни, нравственного 
выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Развитие русской философской лирики. Формирование национального театра. Развитие литературного 
языка. Русская классическая литература и ее мировое признание. 

 
Ф.И.Тютчев – 4 часа 
 

 Стихотворения «Не, что мните вы, природа…», «Смотри, как на речном просторе…», «Как 
хорошо ты, о море ночное…», «Silentium!», «О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», 

«К.Б.» «Я встретил вас – и все былое…», «Эти бедные селенья…». 
 Жизнь и творчество Тютчева. Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер 
и символический подтекст стихотворенийТютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской 

лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема «невыразимого». Любовь 
как стихийное чувство и «поединок роковой». Особенности «денисьевского цикла». Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 
 Теория литературы. Художественный мир. Романтизм. 
 Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Подготовка историко-

культурного комментария к стихотворению. Целостный анализ лирического стихотворения. 
Письменный ответ на вопрос о связи творчества поэта с романтизмом. 
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 Внеклассное чтение. Ф.И.Тютчев. «От жизни той, что бушевала здесь…», «Последний 
катаклизм», «Как океан объемлет шар земной…». 

 
А.А.Фет – 4 часа 
 

 Стихотворения «На заре ты ее не буди…», «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», « Это утро, радость эта…». 

 Жизнь и творчество Фета. Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого 
искусства». «Вечные» темы в лирике Фета: природа, поэзия, любовь, смерть. Философская 
проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка. Психологизм 

лирики Фета, ее связь с искусством импрессионизма. 
 Теория литературы. Художественный мир. Теория «Чистого искусства». Импрессионизм. 

 Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лирического 
стихотворения в контексте творчества поэта. Сочинение по поэзии Ф. И.Тютчева и А.А.Фета.  
 Внеклассное чтение. А.А.Фет. «Какая грусть! Конец аллеи…», «Солнца луч промеж лип был 

жгуч и высок…». 
 

А.Н.Островский – 8 часов 
 
 Драма «Гроза». 

 Жизнь и творчество Островского. Психологический, семейный и социальный конфликты в 
драме. Основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов», 

трагических сторон  купеческого быта. Образы Волги и города Калинова. Катерина в системе образов. 
Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 
проблематика пьесы. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Соединение драматического, сатирического, лирического и трагического в пьесе. 
Новаторство Островского – драматурга. 

 Драма «Гроза» в критике: Н.А.Добролюбов. «луч света в темном царстве» (фрагменты). 
Д.И.Писарев. «Мотивы русской драмы (фрагменты). А.А.Григорьев. «После «Грозы» Островского 
(фрагменты). А.В.Дружинин. «Гроз» Островского « (фрагменты). 

 Теория литературы. Драма. Внутренний конфликт. Интерпретация произведения в критике.  
 Развитие речи. Подготовка вопросов для обсуждения проблематики драмы, соотношения 

конкретно-исторического и вневременного в произведении. Сочинение по драме А.Н.Островского 
«Гроза». Рецензия на спектакль по пьесе А.Н.Островского.  
 Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии пьес драматурга. 

 Внеклассное чтение. А.Н.Островский. «Беприданница», «Лес». 
 

Анализ драматического произведения (практикум) – 1 час 
 
 Обобщение навыков анализа драматического произведения. Специфика анализа драматического 

произведения (анализ списка действующих лиц, характеристика сценического действия, диалогов и 
монологов персонажей, авторских ремарок и др.) Проблемы интерпретации драматического 

произведения (использование театральных версий пьесы в процессе ее анализа). Подготовка тезисного 
плана целостного анализа пьесы А.Н.Островского (по выбору). 
 

И.С.Тургенев – 9 часов 
 

 Роман «Отцы и дети». 
 Жизнь и творчество Тургенева. Творческая история романа. Отражение в романе общественно-
политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 

развитии основного конфликта. Черты личности, мирвоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья 
Кирсановы, родители Базарова.  Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 
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последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 
Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в 
ряду других образов русской литературы.  
 Роман «Отцы и дети» в  критике: Д.И.Писарев. «Базаров» (фрагменты). М.А.Антонович. 

«Асмодей нашего времени» (франменты). Н.Н.Страхов. «Отцы и дети» И.С.Тургенева (фрагменты).  
 Теория литературы. Творческий путь писателя. Индивидуальный творческий стиль. Скрытый 

психологизм. Композиция. «Вечные» проблемы. Авторская позиция. Заглавие произведения. Речевая 
характеристика персонажей. Интерпретация произведения в критике.   
 Развитие речи. Письменная работа по анализу эпизода. Составление тезисного плана ответа на 

вопрос об одной из «вечных» тем в произведении. Выборочное конспектирование (реферирование) 
критической литературы. Сочинение по творчеству И.С.Тургенева. 

 Внеклассное чтение.И.С.Тургенев. «Дворянское гнездо», «Песнь торжествующей любви». 
 
Н.А.Некрасов – 5 часов 

 
 Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 

незлобивый поэт…». 
 Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 
некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике 

Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. 
Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии  Некрасова. 

(природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразиелирики Некрасова. 
Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной 
поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
 История создания поэмы. Связь содержания произведения с историческими, политическими 

событиями, идейной и литературной борьбой. Сюжет, композиция, жанровое своеобразие поэмы. 
Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 
«народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия 

поэмы. Народное представление о счастье.  Тема женской доли в поэме.  
Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

 Теория литературы. Фольклорные традиции. Гражданская поэзия. Стиль. 
 Развитие речи.Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устный ответ на вопрос о 
пушкинских традициях в поэзии Некрасова. Подбор цитат для устной характеристики стиля поэта. 

Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова. 
 Внеклассное чтение.Н.А.Некрасов. «Тишина». 

 
Российская действительность в произведениях литературы  
 второй половины 19 века (обзор) – 7 часов 

 
 И.А.Гончаров. Роман «Обломов». 

 Н.Г.Чернышевский. Роман «Что делать?» (фрагменты). 
 Н.С.Лесков. Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 
 М.Е. Салтыков – Щедрин. «История одного города» (фрагменты). 

 Отражение различных сторон российской действительности второй половины 19 века  в 
творчестве русских писателей (реалистические произведения И.А.Гончарова, Н.С.Лескова, 

«идеологический» роман Н.Г.Чернышевского, сатира М.Е.Салтыкова-щедрина). Картины русской 
жизни. Природа, быт, традиции. Типичные характеры, представляющие разные сословия. 
 Теория литературы. Реализм. Документализм. Историзм. Типический характер. Пейзаж. 

Интерьер. Ирония. Сатира. Фантастика. Гротеск. 
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 Связь с другими видами искусства. Кинематографические и театральные версии произведений 
И.А.Гончарова, Н.С.Лескова, М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

  Внеклассное чтение.И.А.Гончаров. «Обыкновенная история», «Обрыв». Н.С.Лесков. 
«Очарованный странник». А.К.Толстой. «История государства Российского от Гостомысла до Тишева».  
 

Работа с критической литературой (практикум) – 2 часа 
 

 Систематизация сведений о работе со справочной и критической литературой. Подготовка 
тезисов критической статьи. Правила оформления конспектов. Работа над рефератом. Использование 
справочной и критической литературы при подготовке к занятиям, написанию сочинения. Оформление 

цитат из печатных источников и материалов, размещенных в Интернете. 
 

Жанр романа в мировой литературе (обзор) – 4 часа 
 
 Ч.Диккенс. Роман «Приключения Оливера Твиста» (фрагменты). 

 В.Гюго. Роман «Собор Парижской Богоматери». 
 О.Уайльд. Роман «Портрет Дориана Грея». 

 Роман как один из самых распространенных эпических жанров. Развитие жанра романа в 
мировой литературе 19 века. Романтические и реалистические принципы изображения в романах 
В.Гюго, Ж.Санд, Ч.Диккенса, У.Тиккерея, О.де Бальзака, Г.Флобера. 

 Теория литературы. Эпический род. Роман. Романтизм. Реализм. 
 Развитие речи.Устный рассказ о судьбе литературного персонажа. Сопоставление романа и его 

театральной или кинематографической версии. Реферат о творчестве зарубежного писателя. Подготовка 
проекта сайта, посвященного жанру романа. 
 Связь с другими видами искусства. Театральные или кинематографические интерпретации 

романов Ч.Диккенса, В.Гюго, О.Уайльда. 
 Внеклассное чтение.О.де Бальзак. «Шагреневая кожа». В.Скотт. «Квентин Дорвард».  

 
Ф.М.Достоевский – 14 часов 
 

 Роман «Преступление и наказание». 
 Жизнь и творчество Достоевского. Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и его 

композиция. Своеобразие романа. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее 
развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Образ старухи -
процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. Прием создания образа Петербурга. Образ 

Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в 
романе. Тема гордости и смирения. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль 

эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 
разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 
Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Язык романа. Злободневное, 

конкретно-историческое и «вечное», вневременное в произведениях писателя. Художественные 
открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

 Роман «Преступление и наказание» в критике: Н.Н.Страхов. «Преступление и наказание» 
(фрагменты). Д.И.Писарев. «Борьба за жизнь» (фрагменты). 
 Теория литературы. Художественное своеобразие. Открытый психологизм. Полифонизм. 

Авторская позиция. Персонажи – «двойники» иперсонажи-«антагонисты». Портрет, пейзаж, интерьер. 
Внутренние монологи, сны героев. Эпилог. Аллюзия. 

 Связь с другими видами искусства. Экранизация и театральные постановки романов 
Ф.М.Достоевского. 
 Развитие речи. Подготовка материалов для обсуждения философских и социальных источников 

теории Раскольникова, соотношения конкретно-исторического и вневременного в романе. Объяснение 
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художественной функции аллюзий. Исследовательский проект об особенностях стиля Достоевского. 
Сочинение по творчеству Ф.М.Достоевского. 

 Внеклассное чтение. Ф.М.Достоевский. «Идиот». 
 
Анализ индивидуального стиля автора (практикум) – 1 час 

 
 Повторение и обобщение сведений о художественном  стиле. Понятие индивидуального стиля. 

Анализ литературного произведения в аспекте художественного стиля. Подготовка сочинения о 
художественных особенностях творчества конкретного автора (на материале творчества 
А.Н.Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова). 

 
Л.Н.Толстой – 16 часов 

 
 Роман-эпопея «Война и мир» 
 Жизнь и творчество Толстого. История создания и жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. «Внутренний человек» и «внешний 

человек». Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ 
Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль 
народная» и «мысль семейная»  в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских.  Наташа 

Ростова и княжна Марья  как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 
Толстовская  философия истории. Военные эпизоды в роман. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 

и изображение Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение как идейно-композиционный 
центр романа. Картины партизанской  войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 
изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург 
в романе. Психологизм романа. Приемы изображения душевного мира героев («диалектика души»). 

Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-
эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.  
 Роман «Война  и мир» в критике: П.В.Анненков. «Исторические и эстетические вопросы в 

романе графа Л.Н.Толстого «Война и мир» (фрагменты). Н.Н.Страхов. «Война и мир» Л.Н.Толстого» 
(фрагменты). 

 Теория литературы. Роман-эпопея. Композиция. Антитеза. Документализм. Открытый 
психологизм. Внутренний монолог. Эпилог. 
 Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к роману. Кинофильм режиссера 

С.Ф.Бондарчука «Война и мир». 
 Развитие речи.  Письменный анализ эпизода (по выбору). Цитатный план ответа на вопрос о 

нравственных исканиях одного из героев романа. Подбор цитат из справочной, критической, научной 
литературы о жанровом своеобразии романа-эпопеи. Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 
 Внеклассное чтение. Л.Н.Толстой. «Анна Каренина». 

 
 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в литературном произведении (практикум) – 1 час 
 
 Соотношение конкретно-исторического и общечеловеческого в литературном произведении. 

Исторический контекст и формы его обнаружения в тексте (заголовочный комплекс, посвящения, 
эпиграфы, прямые указания места и времени действия, описания реальных исторических событий и 

конкретных исторических лиц, упоминания о них, аллюзии). «Вечные» темы в произведении. 
Подготовка плана сочинения об одной из «вечных» тем в ранее изученных произведениях 
А.Н.Островского, Ф.М.Достоевского, И.А.Гончарова, Л.Н.Толстого. 

 
А.П.Чехов – 14 часов 
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 Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». 

 Жизнь и творчество Чехова. Проблема периодизации творчества Чехова. Эволюция 
повествовательной манеры. Сочетание трагического и комического, высокого и низкого, идеального и 
обыденного в художественном мире Чехова. Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 

Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в 
прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности обыденной жизни. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 
подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной 
детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, импрессионистичность описаний, 

подтекст. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
 Теория литературы.Литературная традиция. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Трагическое и комическое. Скрытый психологизм. Художественная деталь. 
  Развитие речи.Доклад по биографии т творчеству А.П.Чехова. Подбор фрагментов из 
воспоминаний современников о писателе. Составление тезисного плана целостного анализа одного из 

рассказов А.П.Чехова. 
 Внеклассное чтение. А.П.Чехов. «Черный монах». 

 Комедии «Чайка», «Вишневый сад». 
 Новаторство Чехова-драматурга. Своеобразие конфликта в пьесе «Чайка». Система образов. 
Тема любви и творчества. Прием «пьеса в пьесе». Особенности чеховского диалога. Символический 

подтекст. Элементы поэтики абсурда. Смысл финала и жанровое своеобразие «Чайки». Режиссерские 
интерпретации пьесы. «Чайка» и Художественный театр. 

 Особенности сюжета и конфликта пьесы «Вишневый сад». Система образов. Символический 
смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев 
как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя – «недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл 
финала. Особенности диалога. «Подводное течение». Символический подтекст пьесы. Своеобразие 

жанра. История театральных постановок «Вишневого сада». Традиционное и новаторское  в 
драматургии Чехова. 
 Теория литературы.Традиции и новаторство. Жанровое своеобразие. Подтекст. Внутренний 

конфликт. Ремарки. Символика. 
 Связь с другими видами искусства. Театральные постановки пьес А.П.Чехова. 

 Развитие речи.Подбор цитат и составление плана устной характеристики заглавного образа. 
Анализ эпизода и характеристика психологического состояния его участников. Сопоставление речевых 
характеристик персонажей – «двойников». Письменный ответ на вопрос об особенностях чеховского 

подтекста. Сочинение по  творчествуА.П.Чехова. 
 Внеклассное чтение. А.П.Чехов. «Три сестры». 

 
Психологизм как стилевое явление  в литературе (практикум) – 1 час 
 

 Обобщение представлений о психологизме. Психологизм скрытый и открытый. Приемы 
психологического изображения: психологический анализ (в форме авторского повествования, описаний 

и комментариев) и самоанализ (в форме внутренних монологов, дневников, писем). Художественн ая 
функция снов и видений героев. Подготовка к сочинению об особенностях психологизма в ранее 
изученных произведениях И.С.Тургенева, И.А.Гончарова, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова. 
 

Символы мировой литературы (обзор) –4 часа 
 
 А.Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль. 

 Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». 
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 Символические образы в романтической и реалистической литературе. Символ и эстетика 
символизма. Проблемы истолкования символов. Художественные функции символов в литературных 

произведениях (на примере произведений А.Рембо, Г.Ибсена, А.П.Чехова и др.). 
 Традиции романтизма в эстетике французского символизма. Символизм в контексте культуры 
эпохи. Основные темы, образы и мотивы поэзии Рембо. Система образов в стихотворении «Пьяный 

корабль». 
 Своеобразии драматургии Ибсена. Социальная и нравственная проблематика драмы «Кукольный 

дом». Особенности конфликта. Образ Норы. Бытовая деталь, вырастающая до значения символа, как 
клюя к пониманию содержания пьесы. 
 Теория литературы.Символ. Символизм. 

 Развитие речи.Подготовка презентаций об искусстве символизма и французских поэтах-
символистах. Подбор цитат и составление плана устной характеристики заглавного образа. Анализ 

эпизода и характеристика психологического состояния его участников. 
  
Основные виды деятельности: 

 
Чтение 

Чтение литературных произведений, включенных в программу. 
Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из художественной 
прозы, монологов из драматических произведений. 

Внеклассное чтение произведений изучаемого автора, направления. 
Чтение литературно-критических статей, мемуаров, справочной и научной литературы. 

Анализ 
Анализ литературного произведения в контексте творчества писателя и в связи с литературным 
направлением. 

Соотнесение содержания литературного произведения с историческими событиями, идейными и 
эстетическими исканиями эпохи. 

Выявление аллюзий в литературном произведении и объяснение их художественной функции.  
Выявление признаков литературного направления (романтизма, реализма) в произведении. 
Определение особенностей индивидуального стиля в произведениях  писателя.  

Выявление стилевых доминант (историзма, документализма, психологизма, гротеска) в литературном 
произведении. 

Целостный анализ эпического, драматического, лирического произведения. 
Соотнесение художественного содержания формы произведения с литературной традицией.  
Определение жанровой разновидности произведения (по характеру тематики, проблематики и по 

структуре). 
Анализ тематики и проблематики (исторической, нравственной, философской, социальной) 

произведения. 
Развитие устной и письменной речи 
Письменный ответ на вопрос о связи содержания произведения, особенностей его художественного 

мира с историческими событиями, идейными и эстетическими исканиями эпохи.  
Составление плана и подбор цитат к устной характеристике индивидуального стиля писателя. 

Письменный ответ на вопрос   об отражении в произведении идейной борьбы или литературной 
полемики. 
Сочинение о проблематике (исторической, философской, социальной, нравственной) литературного  

произведения. 
Сочинение об особенностях жанра и композиции литературного произведения в связи с его идейным 

содержанием. 
Устное рассуждение о сочетании черт разных литературных направлений в произведении.  
Реферат об особенностях индивидуального стиля писателя с использованием научной, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 
Сочинение-эссе об актуальности содержания литературного произведения. 
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Письменный анализ небольшого по объему эпического, лирического, драматического произведения.  
Сочинение или исследовательский проект на литературоведческую тему (анализ произведения в разных 

аспектах). 
Конспектирование литературно-критической статьи. 
Рецензия на театральную постановку (инсценировку) или кинематографическую версию 

драматического (эпического) произведения. 
Термины 

Текст и произведение. 
Контекст (исторический, биографический). 
Литературный процесс. 

Традиции и новаторство. 
Творческий путь писателя. 

Литературная полемика. 
Эпические жанры (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, очерк). 
Лирические жанры и формы (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 
Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира, стихотворение в прозе). 

Художественный мир. 
Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм). 
Стиль. Индивидуальный стиль писателя. 

Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, гротеск, 
эпитет, ирония перифраза). 

Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, градация, алогизм, 
риторический вопрос, риторическое восклицание). 
Аллюзия. 

Композиция (ретроспективная, вершинная, кольцевая). 
Форма дневника. 

Форма исповеди. 
Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 
Эпиграф. 

Психологизм (открытый и скрытый). 
Внутренний монолог. 

Сны героев. 
Портрет. 
Пейзаж. 

Художественная деталь. 
Подтекст. 

Документализм. 
Трагическое и комическое. 
Идеал. 

Пародия. 
Лирический герой. 

Лирический сюжет. 
Ритмика, рифма. Строфика. 
Силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения. 

 
11 класс (105 часов) 

 
Основная тема: «Литературный процесс, Традиции и новаторство» 
 

Литературный процесс, Традиции и новаторство (вводный урок) – 1 час 
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 Традиции и н эпохи на развитие литературы. Литературное произведение и творчество писателя 
в контексте отечественной и мировой культуры. Интертестуальные связи литературного произведения. 

Основные тенденции развития мировой и русской литературы 20 века. Влияние исторических событий, 
философских и эстетических исканий на развитие литературы.  Литературные направления 20 века: 
реализм, модернизм, постмодернизм. Трансфрормация жанров «сквозных» тем мировой и русской 

литературы. Писатель и эпоха. Диалог писателя с литературной традицией и творческими исканиями 
современников. 

 
Зарубежная литература первой половины 20 века – 3 часа 
 

 Наиболее значительные события общественно-политической жизни в первой половине 20 века. 
Открытия в области науки и техники. Символы эпохи. Философские концепции: прагматизм, 

интуитивизм, экзистенциализм. Стилевое многообразие художественной культуры. Новая эстетика 
реализма. Модернизм как тип творческого мировидения. Направления в литературе: литература «потока 
сознания», литература «потерянного поколения». Авангардистские течения: дадаизм, экспрессионизм, 

футуризм, сюрреализм. 
 Б.Шоу. Пьеса «Пигмалион». 

 Жизнь и творчество ШОУ (обзор). Современная интерпретация мифа о Пигмалионе. 
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Парадоксы жизни и человеческих судеб в 
мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

 Теория литературы.Интеллектуальная драма. Ирония. Эпическое начало в драматургии.  
 Развитие речи.Рецензия на театральную постановку пьесы одного из зарубежных драматургов 20 

века. 
 Внеклассное чтение. Дж.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца» 
 Г.Аполлинер. Стихотворения «Мост Мирабо», «Моя молодость ты заношена…». 

 Жизнь и творчество Аполлинера (обзор). Непосредственность чувств. Характер лирического 
переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Эксперименты в области стихотворной формы. 
 Теория литературы.Новаторство в области поэтической формы. Поэтический эксперимент.  
 Развитие речи.Подбор материалов о творчестве поэта в справочной литературе и с 

использованием ресурсов Интернета. 
 Внеклассное чтение. Г.Аполлинер. «Заколотая горлинка и фонтан». 

 Ф.Кафка. Новелла «Превращение». 
 Жизнь и творчество Кафки (обзор). Концепция мира и человека.  Биографическая основа и 
литературные истоки сюжета. Особенности повествования. Использование фантастических, гротескных 

изобразительных форм. Своеобразие стиля Кафки. 
 Теория литературы.Модернизм. Гротеск. 

 Развитие речи.Реферат по творчеству одного из зарубежных писателей первой половины 20 века.  
 Внеклассное чтение. Ф.Кафка. «Приговор». 
 

Русская литература первой половины 20 века – 1 час 
 

 Русская литература первой половины 20 века в контексте мировой культуры. Основные темы: 
ответственность человека за свои поступки, нравственный выбор, человек на войне, тема исторической 
памяти, человек и окружающая его живая природа. Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Реализм и модернизм как доминанты литературного процесса. Традиции и 
новаторство  в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. Советская литература и литература 

русской эмиграции.  Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 
событий. Проблема «художник и власть». Литературные группы и объединения («Пролеткульт», 
«Кузница», «Перевал», ЛЕФ, «Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). Дискуссии о социалистическом 

реализме. Тема Гражданской войны. Проблема становления нового человека. Особый интерес к жанру  
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исторического романа. Гражданская тема, традиции романтизма в советской поэзии. Сатирические 
произведения. 

 
Русский символизм (обзор) – 5 часов 
 

 Д.С.Мережковский. Статья «О причинах упадка и о новых течениях современной русской 
литературы» (фрагменты). 

 Ф.К.Сологуб. Рассказ «Свет и тени». 
 В.Я.Брюсов. Стихотворения «Юному поэту», «Я люблю…». 
 К.Д.Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце…». 
 А.Белый. Роман «Петербург» (фрагмент). 

 Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 
русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 
расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея «творимой легенды». Тема поэта и поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие 
символисты» (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А.А.Блок). 

Символизм как ведущее течение русского модернизма. 
 Теория литературы.Символизм. Модернизм. 
 Развитие речи.Выразительное чтение наизусть стихотворения (по выбору). Конспектирование 

программных статей русских символистов (по выбору). 
  

А.А.Блок – 8 часов 
 
 Стихотворения «Фабрика», «Незнакомка», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 
«О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

 Жизнь и творчество Блока. Собрание стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». 
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. 

Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема России и ее 
исторического пути в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии 

Блока, его эволюция. Особенности стиля Блока. Блок и русская поэзия 20 века. 
 Поэма «Двенадцать». 
 История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов  в поэме. Сюжет поэмы, своеобразии 
композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Система образов. Развитие 

образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 
выражения в поэме. Проблема художественного метода Блока. 
 Теория литературы.Поэма. Лирический цикл. Лирический герой. Символ. 

 Связь с другими видами искусства. Иллюстрации Ю.П.Анненкова к поэме «Двенадцать».  
 Развитие речи.Исследовательские проекты, посвященные основным темам поэзии А.А.Блока. 

Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ лирического или лиро-эпического 
произведения.  Подготовка сообщения об интерпретациях финала поэмы «Двенадцать». Сочинение по 
творчеству  А.А.Блока. 

 Внеклассное чтение. А.А.Блок. «О назначении поэта». 
 

И.А.Бунин – 7 часов 
 
 Стихотворения «Седое небо надо мной…», «Вечер», «Последний шмель». 
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 Жизнь и творчество Бунина. Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная 
лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина. Реалистические традиции. 
 Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Холодная осень». 
 Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Исследование 

национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека 
с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принцип создания 

характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской 
прозы. Своеобразие художественного метода Бунина. 
 Теория литературы. Аллюзия. Подтекст. Деталь. Реалистическая символика. 

 Развитие речи.Подготовка презентаций, посвященных жизни и творчеству И.А.Бунина, его 
окружению. Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на вопрос об 

особенностях психологизма в одном из рассказов писателя. Сочинение по творчеству И.А.Бунина. 
 Внеклассное чтение. И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева». 
 

М.Горький – 6 часов 
 

 Рассказ «Старуха Изергиль». 
 Жизнь и творчество Горького. Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 
писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического 

идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа 
и портрета в рассказах писателя. Проблема художественного метода. Горький и русская литература 20 

века. 
 Пьеса «На дне». 
 Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-философская 

драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 
разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. 

Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, 
притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 
 Теория литературы.Романтическое и реалистическое в художественном мире писателя. 

Исторический, биографический, литературный контекст творчества писателя. Традиция и новаторство.  
 Связь с другими видами искусства. Театральные постановки пьес Горького.  

 Развитие речи.Подготовка сообщений о биографии М.Горького. Подбор фрагментов 
воспоминаний о писателе. Составление вопросов к дискуссии о правде и лжи, цитатная подборка по 
теме. Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и творчеству писателя. 

Сочинение по творчеству М.Горького. 
 Внеклассное чтение. М.Горький. «Двадцать шесть и одна», «Васса Железнова». 

 
Русская реалистическая проза первой половины 20 века (обзор) – 6 часов 
 

 А.И.Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет». 
 Е.И.Замятин. Роман «Мы». 

 И.С.Шмелев. Роман «Лето Господне» (избранные главы). 
 В.В.Набоков. Рассказ «Слово». 
 Развитие традиций отечественной прозы в произведениях Куприна, Шмелева. Нравственно-

философская проблематика произведений. «Вечные» темы и образы. Образ России в произведениях 
писателей русского зарубежья. Особенности жанра и языка романа Замятина «Мы». 

 Теория литературы.Реализм. Прототипическая ситуация. Автобиогрфизм. Символ. Антиутопия.  
 Развитие речи.Презентации, посвященные жизни и творчеству А.И.Куприна, И.С.Шмелева, 
В.В.Набокова, Е.И.Замятина. 

 Внеклассное чтение. А.И.Куприн. «Олеся». 
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Цитаты и реминисценции в литературном произведении (практикум) – 1 час 
 

 Систематизация сведений о цитатах и реминисценциях как самых распространенных формах 
интертекстуальности. Художественные функции цитат и реминисценций. Проблема художественных 
взаимодействий и своеобразных диалогических отношений между текстами. Постижение скрытых 

смыслов как одна из основных задач анализа интертекстуальных связей литературного произведения 
(на примере ранее изученных произведений А.А.Блока, И.А.Бунина, А.И.Куприна, М.Горького). 

 
Поэзия акмеизма (обзор) – 3 часа 
 

 Н.С.Гумилев. Стихотворения «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай».  
 О.Э.Мандельштам. Стихотворения «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «За гремучую доблесть грядущих веков…». 
 Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение акмеистами 
красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного 

мира. Идея поэта – ремесленника. «Цех поэтов» (Н.С.Гумилев, С.М.Городецкий, О.Э.Мандельштам, 
А.А.Ахматова, В.И.Нарбут, М.А.Зенкевич). Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева. 

Лирический герой. Особенности эволюции художественного метода Гумилева. Историзм поэтического 
мышления Мандельштама, ассоциативная манера письма. Представление о поэте как хранителе 
культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Манднльштама. 

 Теория литературы.Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм.  
 Развитие речи.Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный анализ стихотворения в 

заданном аспекте. 
 Внеклассное чтение. Н.С.Гумилев. «Поэту» («Пусть будет стих твой гибок и упруг…»); 
О.Э.Мандельштам. «Невыразимая печаль…», «Батюшков». 

 
А.А.Ахматова – 5 часов 

 
 Стихотворения «Песня последней встречи», «Смятение», «Я научилась просто, мудро жить…», 
«Мне голос был, он звал утешно…», «Мне ни к чему одические рати…». 

 Жизнь и творчество Ахматовой. Ахматова и акмеизм. Отражение в лирике Ахматовой глубины 
человеческих переживаний. Психологизм ахматовской лирики. Темы любви и искусства. Патриотизм и 

гражданственность  поэзии Ахматовой. Пушкинские традиции. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  
 Поэма «Реквием». 

 Историческая основа, история создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 
личной трагедии и общенародного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль 
эпиграфа, посвящения и эпилога. Художественная функция аллюзий и реминисценций.  
 Теория литературы.Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. Дольник.  

 Связь с другими видами искусства. Портреты А.А.Ахматовой. 
 Развитие речи.Подготовка заочной экскурсии в музей А.А.Ахматовой. Выразительное чтение 

наизусть стихотворений. Целостный анализ лирического произведения. Исследовательские проекты, 
посвященные личности и творчеству поэта. Сочинение по поэзии А.А.Ахматовой.  
 Внеклассное чтение. А.А.Ахматова. «Поэма без героя». 

 
Русский футуризм (обзор) – 4 часа 

 
 И.Северянин. Стихотворения «Эпилог» («Я, гений Игорь – Северянин…»), «Двусмысленная 
слава». 

 В.В.Хлебников. Стихотворения «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 
раз…». 
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 Манифесты футуризма «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Поэт как 
миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 
эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы русских футуристов: «Гилея» 
(кубофутуристы – В.В.Маяковский, В.Хлебников, братья Д. и Н.Бурлюки и др), эгофутуристы 

(И.Северянин, Г.В.Иванов и др.), «Мезонин поэзии» (В.Г.Шершеневич, Р.Ивнев и др.), «Центрифуга» 
(С.П.Бобров, Б.Л.Пастернак и др.). Особенности поэтического языка, словотворчество в лирике 

И.Северянина и В.Хлебникова. 
 Теория литературы. Литературные манифесты. Футуризм. Формальные эксперименты. 
Словотворчество. 

 Развитие речи.Цитатная подборка из манифестов и поэтических произведений футуристов для 
устной характеристики их художественного мира. Презентации, посвященные жизни и творчеству 

одного из поэтов-футуристов или одной из групп футуристов. Анализ лирического стихотворения в  
заданном аспекте. 
 Внеклассное чтение. И.Северянин. «Эксцессерка», «Крашеные», «Классические розы»; 

В.Хлебников« «Когда умирают кони – дышат…», «Мне мало надо!...», «Годы, люди и народы…» 
 

В.В.Маяковский – 5 часов 
 
 Стихотворения «Нате!», «Послушайте!» «Лиличка!», «Ода революции», «Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 
 Жизнь и творчество Маяковского. Маяковский и футуризм. Лирический герой. Дух бунтарства, 

вызов миру обывателей, элементы эпатажа в ранней лирике. Мотив одиночества поэта. Поэт и 
революция,  пафосреволюционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и 

графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника 
и времени. Сатирические образы в раннем и позднем творчестве Маяковского. Жанровое и стилевое 

своеобразие лирики Маяковского. 
 Теория литературы.Художественный мир. Поэтическое новаторство. Словотворчество. 
Тоническое стихосложение. Акцентный стих. 

 Развитие речи.Доклады о биографии и творчестве В.В.Маяковского на основе справочной, 
мемуарной, научной литературы и материалов, размещенных в Интернете. Тезисы ответа на вопрос о 

соотношении традиционного и новаторского в ранней и поздней лирике поэта. Подбор цитат к 
сочинению, посвященному анализу одного из стихотворений. Сочинение по творчеству 
В.В.Маяковского.  

 Внеклассное чтение. В.В.Маяковский. «Облако в штанах», «Стихи о советском паспорте», 
«Клоп». 

 
С.А.Есенин – 5 часов 
 

 Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо 
матери», «Мы теперь уходим понемногу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!...» 
 Жизнь и творчество Есенина. Традиции русского фольклора и классической литературы в лирике 
Есенина. Есенин и новокрестьянские поэты. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ 
русской деревни в ранней и поздней лирике. Антипод  «город – деревня». Цветопись. «Сквозные» 

образы лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. Тема 
быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Сложность характера и 
психологического состояния лирического героя. Народно-песенная основа, музыкальность лирики 

Есенина. 
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 Развитие речи.Письменный ответ на вопрос о природных образах в есенинской поэзии. 
Целостный анализ лирического стихотворения. Реферат об особенностях стиля поэта. Сочинение по 

творчеству С.А.Есенина. 
 Внеклассное чтение. С.А.Есенин. «Черный человек», «Анна Снегина».  
 

 
М.И.Цветаева – 3 часа 

 
 Стихотворения «Идешь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто 
создан из камня, кто создан из глины…», «Роландов Рог», «Тоска по родине! Давно…». 

 Жизнь и творчество Цветаевой. Основные темы и мотивы поэзии. Конфликт быта  и бытия, 
времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы 

и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. 
 Теория литературы. Стиль. Поэтический синтаксис. 
 Развитие речи.Исследовательские проекты, посвященные основным темам и образам поэзии 

М.И.Цветаевой. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте. 
 Внеклассное чтение. М.И.Цветаева. «Пригвождена», «Куст». 

 
 
Б.Л.Пастернак – 3 часа 

 
  Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!...», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», «Стихотворения Юрия Живаго» из романа 
«Доктор Живаго» («Гамлет», «Гефсиманский сад»). 
 Жизнь и творчество Пастернака. Поэтическая эволюция Пастернака как движение к 

«немыслимой простоте» поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство как ответственность, 
судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. 

Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 
интонации и разговорного языка. 
 Роман «Доктор Живаго». (обзорное изучение с анализом фрагментов).  

 История создания и публикации романа . Жанровое своеобразие и композиция романа, 
соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов романа. Образ Юрия Живаго. 

Женские образы. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 
Традиции русской и мировой классической литературы в творчестве Пастернака.  
 Теория литературы.Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. Стихотворный цикл.  

 Развитие речи.Подготовка плана сочинения и подбор цитат по одной из «вечных» тем в 
творчестве поэта. Анализ интертекстуальных связей стихотворения «Гамлет». Доклад о творчестве 

Б.Л.Пастернака и его переводах произведений мировой классики. 
 Внеклассное чтение. Б.Л.Пастернак. «Нобелевская премия». 
 

 
Имя собственное в литературном произведении (практикум) – 1 час 

 
 Обобщение сведений о художественной функции имени собственного в литературном 
произведении. Антропонимы и топонимы. Имя собственное в заглавии  произведения. Имя и фамилия 

персонажа как своеобразный ключ к подтексту, средство актуализации интертекстуальных связей 
произведения, постижения скрытых смыслов. Подготовка сообщений о роли имен собственных в ранее 

изученных произведениях А.А.Блока, И.А.Бунина, А.И.Куприна, М.Горького, Б.Л.Пастернака.  
 
М.А.Булгаков – 6 часов 

 
 Роман «Мастер и Маргарита». 
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 Жизнь и творчество Булгакова. История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и 
композиции романа. Прием «роман в романе». Роль эпиграфа. Притчевая основа романа. Эпическая 

широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. 
Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в 
облике Иешуа. Образ Левия Матвея и тема ученичества. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура 

Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Тема любви. Образ 
Маргариты. Проблема творчества и судьба художника. Образ Мастера. Смысл финальной главы 

романа. 
 Теория литературы.Композиция. Фантастика. Художественный метод. Реализм. Сатира. Гротеск. 
Реминисценция. 

 Связь с другими видами искусства. Театральные и киноматографические версии произведений 
М.А.Булгакова. 

 Развитие речи.Сообщения о проблематике романа и особенностях стиля писателя. Тезисный 
план сочинения о соотношении конкретно-исторического и вневременного в романе. Рецензия на 
театральную постановку одной из пьес писателя. Сочинение по творчеству М.А.Булгакова.  

 Внеклассное чтение. М.А.Булгаков. «Белая гвардия», «Бег». 
 

А.П.Платонов – 3 часа 
 
 Рассказ «Возвращение». 

 Жизнь и творчество Платонова. Своеобразие сюжета и композиции рассказа. Историческая, 
нравственная и психологическая проблематика. Система образов. Особенности повествовательной 

манеры. Самобытность стиля Платонова. 
 Теория литературы.Сюжет. Композиция. Эпизод. Стиль. 
 Развитие речи.Сообщение о биографии писателя. Презентация, посвященная одномуиз 

произведений писателя. Анализ эпизода. Подготовка материалов к дискуссии о нравственной 
проблематике произведения. Письменный ответ на вопрос об индивидуальном художественном стиле 

А.П.Платонова. 
 Внеклассное чтение. А.П.Платонов. «Котлован», «Фро», «В прекрасном и яростном мире». 
 

М.А.Шолохов–6 часов 
 

 Роман «Тихий Дон». 
 Жизнь и творчество Шолохова. История создания романа. Широта эпического повествования. 
Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение Гражданской войны 
как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Путь Григория 

Мелехова как поиск правды жизни. «Вечные» темы  в романе: человек и история, война и мир, личность 
и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. 
Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы  Шолохова. Традиции классической 

литературы 19 века в романе. 
 Теория литературы.Трагическое. Комическое. Роман – эпопея. Эпиграф. 

 Связь с другими видами искусства 
 Развитие речи.Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества писателя. 
Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ документализма как одной из стилевых доминант 

в романе. Анализ эпизода. Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии  и 
творчеству писателя. Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

 Внеклассное чтение. М.А.Шолохов. «Они сражались за Родину». 
 
Зарубежная литература второй половины 20 века – 2 часа 
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 Осмысление трагического опыта двух мировых войн. Тема войны и фашистской оккупации. 
Значительные изменения на политической карте мира. Противостояние капиталистических и 

социалистических стран. «Холодная война».  Философия и литература экзистенциализма. Неореализм. 
Драма абсурда. Авангардистсткие течения и группы. Битники, движение хиппи. Становление 
постмодернизма как комплекса философских, научных, эстетических идей и способа мировосприятия. 

 Дж.Д.Сэлинджер. Роман «Над пропастью во ржи». 
 Жизнь и творчество Сэлинджера (обзор). Нравственная проблематика произведения. 

Особенности сюжета. Образ ХолденаКолфилда. Проблема взаимоотношений  молодого человека и 
окружающих его людей. Особенности речевой манеры героя-рассказчика. Смысл названия. 
 Теория литературы.Эпизод. Диалог. Символ. 

 Развитие речи.Анализ эпизода. Речевая характеристика персонажа. Подготовка материалов для 
дискуссии о нравственной проблематике романа. 

 Внеклассное чтение. Э.Хемингуэй. «Мой старик». Х.Ли. «Убить пересмешника». 
 У. Эко. Роман «Имя розы» (избранные главы). 
 Жизнь и творчество Эко (обзор). Историческая и философская проблематика произведения. 

Особенности сюжета и композиции. Столкновение средневекового и «возрожденческого» типов 
сознания в романе. Образ Вильяма Баскервильского как центральная фигура романа.  

 Теория литературы.Миф в литературном произведении. Эссе. 
 Развитие речи.Доклад об одном из зарубежных писателей второй половины 20 века – лауреатов 
Нобелевской премии в области литературы. Написание эссе об одном из произведений зарубежной 

литературы второй половины 20 века. 
 Внеклассное чтение. У.Эко. «Маятник Фуко». 

 
Русская литература второй половины 20 века – 1 час 
 

 Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе других 
народов России. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 1960-х годов на развитие 

литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. «лагерная» 
тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и 
природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на 

войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 
литературах других народов России. 

 Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 
служения, единства человека и природы). 
 

А.Т.Твардовский–2 часа 
 

 Стихотворения «Я убит подо Ржевом…», «Вся суть в одном – единственном завете…», «Я знаю, 
никакой моей вины…». 
 Жизнь и творчество Твардовского. Фольклорные и литературные традиции в творчестве поэта. 

Темы, образы и мотивы его лирики. Исповедальный характер поздней лирики. Служение народу как 
ведущий мотив творчества. Историческая тема и тема памяти. 

 Теория литературы.Лирический герой. Исповедь. 
 Развитие речи.Подготовка материалов к заочной экскурсии. Выразительное чтение 
стихотворения наизусть. Целостный анализ лирического стихотворения. Устные сообщения о 

творчестве А.Т.Твардовского. Написание эссе  на тему, сформулированную в виде цитаты.  
 Внеклассное чтение. А.Т.Твардовский. «Жить бы мне вовек соловьем-одиночкой…», «Слово о 

словах». 
 
Тема Великой Отечественной войны в русской литературе  (обзор) – 3 часа 

 
 К.Д.Воробьев. Повесть «Убиты под Москвой». 
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 Б.Л.Васильев. Повесть «А зори здесь тихие…». 
 В.О.Богомолов. Роман «В августе сорок четвертого…» (фрагменты). 

 Изображение событий военного времени в произведениях писателей и поэтов, участников 
Великой Отечественной войны. Лирика и публицистика военных лет. Своеобразие «лейтенантской 
прозы». Художественное исследование психологии человека в условиях войны. Документальная проза 

о войне. 
 Теория литературы.Документализм. Психологизм. Публицистика.  

 Связь с другими видами искусства. Экранизация литературных произведений на военную тему.  
 Развитие речи.Устное рассуждение об особенностях изображения исторического события в 
одном из эпических произведений о Великой Отечественной войне. Анализ эпизода. Написание 

сочинения-эссе. 
 Внеклассное чтение. Ю.В.Бондарев. «Горячий снег»; В.С.Гроссман. «Жизнь и судьба»; 

Г.Н.Владимов «Генерал и его армия»; Е.И.Носов. «Усвятскиешлемоносцы»; Б.Л.Васильев. «Завтра была 
война». 
 

В.М.Шукшин – 2 часа 
 

 Рассказ «Крепкий мужик». 
 Жизнь и творчество Шукшина. Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. 
Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры писателя.  

 Теория литературы.Рассказ. Повествователь. Диалог. 
 Связь с другими видами искусства. Кинофильмы, снятые В.М.Шукшиным. 

 Развитие речи.Подбор материалов для заочной экскурсии. Презентации, посвященные 
режиссерским и актерским работам В.М.Шукшина. Анализ эпизода. Устная характеристика персонажа. 
Целостный анализ одного из рассказов В.М.Шукшина. 

 Внеклассное чтение. В.М.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Алеша 
Бесконвойный». 

 
А.И.Солженицын – 2 часа 
 

 Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
 Жизнь и творчество Солженицына. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы и повести. 

Особенности сюжета и композиции. Проблема русского национального характера в контексте 
трагической эпохи.  
 Теория литературы.Повесть. Повествователь. Публицистика. 

 Развитие речи.Презентации, посвященные личности, творчеству, общественной деятельности 
писателя. Составление плана устного ответа на вопрос о значении исторического и биографического 

контекста для понимания идейного содержания произведения. 
 Внеклассное чтение. А.И.Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).  
 

Нравственная проблематика русской прозы второй половины 20 века  (обзор) – 3 часа 
 В.Т.Шаламов. Рассказ «Одиночный замер». 

 В.Г.Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». 
 В.П.Астафьев. Повествование в рассказе «Царь-рыба» (фрагменты). 
 Тематическое многообразие русской прозы второй половины20 века. Философская, социальная,  

нравственная проблематика. Художественная проза и публицистика. «Лагерная» тема: личность и 
государство, характер и обстоятельства. Проблемы народной жизни в «деревенской прозе».  

 Теория литературы.Проблематика. Публицистика. Авторская позиция. Символ.  
 Связь с другими видами искусства. Экранизация произведений русских писателей второй 
половины 20 века. 

 Развитие речи.Поиск и обобщение информации о писателе, литературном произведении и 
полемике вокруг него. Выполнение исследовательского проекта и его защита. 
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 Внеклассное чтение. В.Г.Распутин. «Пожар»; Ю.В Трифонов. «Обмен»; А.В.Вампилов. «Утиная 
охота». 

 
И.А.Бродский – 2 часа 
 

 Стихотворения «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 
для меня…»), «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве…». 

 Жизнь и творчество Бродского. Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля. 
Оригинальная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Жанровое своеобразие 
лирических стихотворений. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном 

пространстве». Бродский и постмодернизм. 
 Теория литературы.Лирический герой. Постмодернизм. 

 Связь с другими видами искусства 
 Развитие речи.Целостный анализ лирического стихотворения. Устное сообщение о 
художественной функции цитат и реминисценций в стихотворениях поэта. Письменная работа о 

сочетании традиционного и новаторского в поэзии И.А.Бродского. 
 Внеклассное чтение. И.А. Бродский. «Рождественская звезда». 

 
Традиции и новаторство в русской поэзии второй половины 20 века (обзор) – 2 часа 
 

 Н.М.Рубцов. Стихотворение «Видения на холме». 
 Е.А.Евтушенко. Стихотворение «Со мною вот что происходит…». 

 Б.А.Ахмадулина. Стихотворение «По улице моей который год…». 
 А.А.Вознесенский. Стихотворение «Ностальгия по настоящему». 
 «Тихая поэзия» и «эстрадная поэзия». «Вечные» темы: природа, любовь, дружба, искусство. 

Традиции гражданской лирики, романтизма и акмеизма. Формальные эксперименты. Особенности 
бардовской поэзии (авторской песни).  

 Теория литературы.Традиции и новаторство. Романтизм. Акмеизм. Бардовская поэзия. 
 Развитие речи.Целостный анализ лирического стихотворения. Сопоставление поэтического 
текста и егоисполнения автором или интерпретатором. Составление поэтических антологий. Создание 

творческих проектов, связанных с бардовской поэзией (авторской песней). 
 Внеклассное чтение. Н.М.Рубцов. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «Шумит 

Катунь»; Б.Ш.Окуджава. «Полночный троллейбус», «Живописцы»; В.С.Высоцкий. «Охота на волков», 
«Мы вращаем Землю». 
 

Современный литературный процесс (обзор) – 4 часа 
 

 В.С.Маканин. Рассказ «Кавказский пленный». 
 Т.Ю.Кибиров. Поэма «История села Перхурова». 
 В.О.Пелевин. Роман «Жизнь насекомых» (фрагменты). 

 Современный литературный процесс. Продолжение реалистических традиций и 
постмодернистские тенденции в новейшей отечественной литературе. Концептуализм как одно из 

основных течений в литературе русского постмодернизма. Нравственный облик современного общества 
и человека в русской литературе начала 21 века. Литература и медиакультура. Современные 
литературные премии и конкурсы. 

 Теория литературы.Литературный процесс. Традиции и новаторство. Постмодернизм. 
Авангардизм. Концептуализм. 

 Развитие речи.Рецензия на одно из произведений современной литературы. Выявление в 
литературных произведениях признаков новаторства (эксперимента) в области поэтического языка 
(поэтического синтаксиса) и  подготовка исследовательского проекта на эту тему.  Подготовка 

материалов (вопросов, тезисов, оригинальных высказываний известных людей) к дискуссии о месте 
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художественной литературы(или поэзии) в жизни современного человека. Взаимные рекомендации 
художественных произведений для внеклассного чтения. 

  
Основные виды деятельности: 
 

Чтение 
Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из художественной 
прозы, монологов из драматических произведений. 
Внеклассное чтение произведений изучаемого автора, направления. 

Чтение критических статей, мемуаров, справочной  и научной литературы. 
Анализ 

Анализ литературного произведения в контексте творчества писателя и в связи с литературным 
направлением. 
Соотнесение содержания литературного произведения с историческими событиями, идейными и 

эстетическими исканиями эпохи. 
Анализ традиционного и новаторского в художественном содержании и художественной форме 

произведения.  
Выявление признаков литературного направления (реализма, модернизма) в произведении.  
Определение особенностей индивидуального стиля в произведениях  писателя. 

Анализ  стилевых доминант (историзма, документализма, психологизма, гротеска) в литературном 
произведении. 

Целостный анализ эпического, драматического, лирического произведения. 
Анализ эпического, драматического, лирического, лиро-эпического  произведения в заданном аспекте. 
Анализ интертекстуальных  связей литературного произведения. 

Анализ тематики и проблематики (исторической, нравственной, философской, социальной) 
произведения. 

Развитие устной и письменной речи 
Письменный ответ на вопрос о связи содержания произведения, особенностей его художественного 
мира с историческими событиями, идейными и эстетическими исканиями эпохи.  

Письменная характеристика индивидуально стиля писателя. 
Письменный ответ на вопрос   об отражении в произведении идейной борьбы или литературной 

полемики. 
Сочинение о тематике и проблематике (исторической, философской, социальной, нравственной) 
литературного произведения. 

Сочинение об особенностях жанра и композиции литературного произведения в связи с его идейным 
содержанием. 

Устное рассуждение о соотношении традиционного и новаторского в художественном содержании и 
художественной форме произведения. 
Реферат об особенностях индивидуального стиля писателя с использованием научной, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 
Сочинение-эссе о соотношении злободневного и временного в содержании литературного 

произведения. 
Письменный анализ эпического, лирического, драматического произведения.  
Исследовательский проект на литературоведческую тему (анализ произведения, художественного мира  

писателя, литературного направления, течения, группы, школы). 
Конспектирование литературно-критической статьи. 

Рецензия на театральную постановку (инсценировку) или кинематографическую версию 
драматического (эпического) произведения. 
Термины 

Текст и произведение. 
Контекст (исторический, биографический). 
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Литературный процесс. 
Традиции и новаторство. 

Творческий путь писателя. 
Литературная полемика. 
Эпические жанры (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, очерк). 

Лирические жанры и формы (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 
Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира, стихотворение в прозе). 
Художественный мир. 
Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм). 

Стиль. Индивидуальный стиль писателя. 
Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, гротеск, 

эпитет, ирония перифраза). 
Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, градация, алогизм, 
риторический вопрос, риторическое восклицание). 

Аллюзия. 
Композиция (ретроспективная, вершинная, кольцевая). 

Форма дневника. 
Форма исповеди. 
Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 

Эпиграф. 
Психологизм (открытый и скрытый). 

Внутренний монолог. 
Сны героев. 
Портрет. 

Пейзаж. 
Художественная деталь. 

Подтекст. 
Документализм. 
Трагическое и комическое. 

Идеал. 
Пародия. 

Лирический герой. 
Лирический сюжет. 
Ритмика, рифма. Строфика. 

Силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения. 
Тематическое планирование  

 

Тема урока Кол-во 
часов 

Воспитател
ьный 

потенциал 

урока 

10 класс – 102 часа   

Литературный процесс. Литературное произведение в историко-

культурном контексте 

1  

Художественные открытия русских писателей  первой половины 

19 века 

4  

Зарубежная литература второй половины  19 века. 

Художественный мир реализма 

3   

Практикум. Исследовательские и творческие проекты по 

литературе 

1  

Исследовательские и творческие проекты по литературе 1  
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Русская литература второй половины 19 века 1  

Ф.И.Тютчев 4  

А.А.Фет 4  

А.Н.Островский 8  

Практикум. Анализ драматического произведения 1  

Анализ драматического произведения 1  

И.С.Тургенев 9  

Н.А.Некрасов 5  

Российская действительность в произведениях литературы второй 

половины 19 века 

7  

Практикум. Работа с критической литературой 2  

Жанр романа в мировой литературе  4  

Ф.М.Достоевский 14  

Практикум. Анализ индивидуального стиля автора 1  

Л.Н.Толстой 16  

Практикум. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

литературном произведении 

1  

А.П.Чехов 14  

Практикум. Психологизм как стилевое явление  в литературе  1  

Символы в мировой литературе  4  

11 класс – 102 часа   

Литературный процесс, традиции и новаторство 1  

Зарубежная литература первой половины 20 века 3  

Русская литература первой половины 20 века 1  

Русский символизм 5  

А.А.Блок 8  

И.А.Бунин 7  

М.Горький 6  

Русская реалистическая проза первой половины 20 века 6  

Практикум. Цитаты и реминисценции в литературном 

произведении 

1  

Поэзия акмеизма 3  

А.А.Ахматова 5  

Русский футуризм 4  

В.В.Маяковский 5  

С.А.Есенин 5  

М.И.Цветаева 3  

Б.Л.Пастернак 3  

Практикум. Имя собственное в литературном произведении 1  

М.А.Булгаков 6  

А.П.Платонов 3  

М.А.Шолохов 6  

Зарубежная литература второй половины 20 века 2  

Русская литература второй половины 20 века 1  

А.Т.Твардовский 2  

Тема Великой Отечественной войны в русской литературе  3  

В.М.Шукшин 2  

А.И.Солженицын 2  



168 

 

Нравственная проблематика русской прозы второй половины 20 

века 

3  

И.А.Бродский 2  

Традиции и новаторство в русской поэзии второй половины 20 

века 

2  

Современный литературный процесс 4  

 
2.2.11.МАТЕМАТИКА 
Алгебра и начала анализа  10 класс  

(136часов) 
Повторение (4ч) 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. Уметь решать линейные, 
квадратные , рациональные неравенства и их системы. Уметь решать линейные, квадратные , 
рациональные неравенства и их системы. 

Действительные числа (12ч) 
Натуральные и целые 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.  
Знать/ понимать:  

- натуральные, целые, рациональные, иррациональные числа; 
- модуль числа; множества; 

- признаки делимости; 
- простые и составные числа. 
Уметь:  

- выполнять арифметические действия с действительными числами; 
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении задач; 
- решать уравнения и неравенства с модулями; 

- избавляться от иррациональности в знаменателях дробей. 
Числовые функции(9ч) 

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. Периодические и обратные 
функции. 
Знать/ понимать:  

- числовые функции, способы задания функций; 
- свойства числовых функций; 

- периодическая функция;  
- обратные функции. 
Уметь: 

- определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику поведение и свойства функций; 
- решать уравнения используя их графические представления. 
  Тригонометрические функции(24ч) 

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 
Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента, 

их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные 
тригонометрические функции.  
Знать/ понимать:  

- числовая окружность, синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента;  
- синус, косинус, тангенс и котангенс углового аргумента; 

-  радианная мера угла; 
- основные тождества; 
- соотношения между градусной и радианной мерами угла. 
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Уметь:  
- находить на окружности точки по заданным координатам; 

- находить координаты точки, расположенной на числовой окружности;  
- решать простейшие тригонометрические уравнения с помощью числовой окружности;     
- преобразовывать тригонометрические выражения с помощью тождеств; 

- строить графики основных тригонометрических функций и преобразовывать их; 
- описывать свойства тригонометрических функций; 

- преобразовывать выражения, содержащие обратные тригонометрические функции.  
 
Тригонометрические уравнения(10ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических 
уравнений: введение новой переменной, разложение на множители, однородные тригонометрические 

уравнения. 
Знать/ понимать:  
- арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; 

- формулы для решения тригонометрических уравнений;  
- способы решения тригонометрических уравнений. 

Уметь:  
- вычислять некоторые значения обратных тригонометрические функций; 
- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 

- решать однородные тригонометрические уравнения; 
- показывать решения уравнений и неравенств на единичной окружности.                   

                                                                                                                                      Преобразование 
тригонометрических выражений(21ч)  
Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических 
функций в суммы. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

  Знать/ понимать:  
- формулы, связывающие тригонометрические функции одного и того же аргумента; 
- различные способы решения тригонометрических уравнений. 

Уметь: 
- применять основные тригонометрические тождества, формулы приведения, формулы синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов, синус и косинус двойного угла, формулы половинного угла;                                                                                                                          
- выполнять преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 
сумму;                                                                                                                                               - выражать  

тригонометрические  функции через тангенс половинного аргумента; 
- проводить преобразования тригонометрических выражений с использованием различных формул; 

- решать тригонометрические уравнения используя различные способы.                                                                                    
Комплексные числа (9ч) 
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.  
Знать/ понимать:  
- понятия комплексного числа; 

- изображение комплексного числа на координатной плоскости. 
Уметь: 

- выполнять действия с комплексными числами; 
- пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел; 
- в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами.  

                       
Производная (29ч) 
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Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 
последовательностей.  

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление 
пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение 

функции.  
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Понятие произв одной n-го 
порядка. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение 
касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y = 

f(x). 
Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений непрерывной функции на 
промежутке. Задачи на оптимизацию. 
Знать/ понимать: 

-  числовая последовательность, свойства числовой последовательности; 
- предел последовательности; 

- формулу суммы бесконечной геометрической прогрессии; 
- предел функции;  
- производная, алгоритм отыскания производной; 

- правила и формулы дифференцирования, 
- алгоритм составления уравнения касательной к графику функции;  

- алгоритм исследования функции. 
Уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления производных; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
- решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения на отрезке.  
 

Комбинаторика и вероятность(8ч)  
Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов.  Сочетания и 

размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 
Знать/понимать: 
- основные формулы комбинаторики; 

- комбинаторные принципы сложения и умножения. 
Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 
формул; 
- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле; 

- вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  
Повторение (11ч) 

Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений и 
неравенств. Вычисление производных. Решение задач на применение производной.  
Уметь: 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения задач 
разного уровня сложности на основе изученного материала 

 
 
Алгебра и начала анализа 11 класс 

(136 часов) 
  1. Многочлены    (10 часов)   
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  Арифметические операции над многочленами от одной переменной. Деление многочлена на 
многочлен. Разложение многочлена на множители   Арифметические операции над многочленами от 

одной переменной. Деление многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители   
Способы решения уравнений степени выше второй. 
Знать:  

- алгоритм действий с многочленами; 
- способы разложения многочлена на множители; 

Уметь:  
- выполнять действия с многочленами; 
- находить корни многочлена с одной переменной; 

- раскладывать многочлены на множители. 
 

2. Степени и корни. Степенные функции (24 часа) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции 
n xy  , их свойства и графики. 

Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Понятие степени с 
любым рациональным показателем. Степенные функции, их свойства и графики.  

Знать: 
- свойства корня n-ой степени; 

- свойства функции 
n xy  . 

Уметь:  
- находить значение корня натуральной степени; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы; 
- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- строить графики функции 
n xy  , выполнять преобразования графиков; 

- решать уравнения и неравенства, используя свойства функции 
n xy   и ее графическое 

представление 

3. Показательная и логарифмическая функции  (35 час) 
Определение показательной функции. Свойства показательной функции в зависимости от основания. 

Решение показательных уравнений и неравенств, используя график. Методы решения показательных 
уравнений. Способы решения показательных неравенств. Определение логарифма. Нахождение 
значений логарифмов по определению. 

Определение логарифмической функции. Зависимость свойств логарифмической функции от основания 
логарифма. Построение графиков логарифмической функции, решение логарифмических уравнений и 
неравенств с помощью графиков. Производная показательной функции. Число e. Производная 

логарифмической функции. Степенная функция 
Знать: 

- определение показательной функции; 
- свойства показательной функции; 
- способы решения показательных уравнений и неравенств; 

- определение логарифма; 
-свойства логарифмической функции; 

- способы решения логарифмических уравнений и неравенств; 
- определение натурального логарифма; 
- формулы производных показательной и логарифмической функций. 

- определение степени с рациональным показателем. 
- формулы производных показательной и логарифмической функций, степенной функции. 

 
Уметь:  
- находить значение логарифмов; 

- строить графики логарифмической и показательной функций, выполнять преобразования графиков;  
- описывать по графику и формуле свойства логарифмической и показательной функций; 
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-  решать уравнения и неравенства, используя свойства показательных и логарифмических функции  и 
их графическое представление; 

- решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства и их системы.  
- проводить преобразования выражений, содержащих логарифмы; 
- вычислять производные показательной и логарифмической функций, степенной функции.  

- находить значение степени с рациональным показателем; 
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, содержащих степени;                                                                                                                                                                                                                                 

- строить графики степенных функций, выполнять преобразования графиков; 
 
4. Первообразная и интеграл (9 часов)    

Первообразная. Первообразные степенных функций с целым показателем (n -1), тригонометрических 
функций. Простейшие правила нахождения первообразных.  

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Неопределенный интеграл. Понятие 
определенного интеграла. Применение интеграла в геометрии. Применение интеграла в физике.  
Знать: 

- определение первообразной; 
- правила отыскания первообразных; 

- формулы первообразных элементарных функций; 
- определение криволинейной трапеции. 
Уметь:  

- вычислять первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления первообразных; 
- вычислять площадь криволинейной трапеции. 

 
5. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей и математической статистики (9 часов) 
Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Биноминальные коэффициенты. Случайные события и их вероятности. Вероятность и 
геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические методы обработки 

информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 
Знать: 
- основные формулы комбинаторики; 

- комбинаторные принципы сложения и умножения. 
Уметь: 

-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, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  анализа 

информации статистического характера. 
 
6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (33 часа)         

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Равносильность неравенств. Уравнения 
и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства со знаком радикала. Доказательство неравенств. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений.  
Знать: 
- определение равносильности уравнений и неравенств; 

- способы решения уравнений и систем уравнений; 
- понятия системы и совокупности неравенств. 

Уметь:  
-решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений и свойств 
функций; 

- доказывать несложные неравенства; 
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- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем. 

7. Повторение (16 часов)    
Преобразование тригонометрических, логарифмических, выражений, выражений, содержащих степень. 
Решение всех видов уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. Производная. Функции и 

графики. 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения задач 

разного уровня сложности на основе изученного материала. 
 
Геометрия 10 класс  

(68 часов) 
Некоторые сведения из планиметрии (12 ч) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, 
гипербола и парабола. 
Знать/понимать: 

- основные понятия планиметрии; 
- основные теоремы планиметрии. 

 Уметь: 
- применять для решения задач 
Введение (4ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).  

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и 
аксиомами, изучить доказательство первых следствий из аксиом, дать представление о геометрических 
телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении 

геометрии; сформировать умения применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении 
задач на доказательство. 

Знать/понимать: 
- основные понятия стереометрии; 
- основные аксиомы стереометрии. 

 Уметь: 
- распознавать на чертежах и в моделях пространственные фигуры; 

- описывать взаимное расположение точек, прямых, плоскостей с помощью аксиом стереометрии; 
- применять аксиомы при решении задач. 
Параллельность прямых и плоскостей (16ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости (определение, признаки и свойства).  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в  

пространстве. Параллельность плоскостей (определение, признак, свойства). Тетраэдр и 
параллелепипед.  
Основная цель-сформировать представления учащихся о взаимном расположении двух  

прямых в пространстве, прямой и плоскости, двух плоскостей, изучить свойства и признаки 
скрещивающихся прямых, параллельности прямых и плоскостей в пространстве, свойства 

параллелепипеда; сформировать умение применять их для решения задач, выполнять построения 
сечений тетраэдра и параллелепипеда. 
Знать/понимать: 

- определение параллельных и скрещивающихся прямых в пространстве; 
- признаки: параллельности прямой и плоскости, параллельности плоскостей, скрещивающихся 

прямых; 
- свойства параллельных прямых и параллельных плоскостей; 
- угол между пересекающимися, параллельными и скрещивающимися прямыми; 

- элементы тетраэдра и параллелепипеда; 
- свойства противоположных граней и диагоналей. 
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Уметь: 

- описывать взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей в пространстве; 
- распознавать на чертежах и в моделях параллельные, скрещивающиеся и пересекающиеся прямые; 
- находить угол между прямыми в пространстве; 

- выполнять чертеж по условию задачи; 
- применять определения, признаки и свойства при решении простейших задач; 

- строить сечения тетраэдра и параллелепипеда плоскостью. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей((17ч) 
Перпендикулярность прямой и плоскости (определение, признак, свойства). Перпендикуляр и 

наклонные. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 
Основная цель - добиться усвоения учащимися понятий перпендикулярных прямых и  

плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости,  
двух плоскостей; добиться усвоения учащимися понятий: расстояния от точки до прямой, расстояния 

между параллельными плоскостями, расстояния между параллельными прямой и плоскостью, 
расстояния между скрещивающимися прямыми, угла между прямой и плоскостью, двугранного угла и 
элементов, линейного угла двугранного угла, угла между двумя плоскостями, свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 
Знать/понимать: 

- определения: перпендикулярных прямых, перпендикулярных прямой и плоскости; расстояние от 
точки до прямой, от прямой до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями; угла между 
прямой и плоскостью; 

- свойства прямых, перпендикулярных к плоскости; 
- признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

- наклонная и ее проекция на плоскость; 
- теорему о трех перпендикулярах; 
- определение и признак перпендикулярности двух плоскостей; 

- двугранный угол; 
- определение прямоугольного параллелепипеда и его свойства. 

Уметь: 
- распознавать и описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, выполнять чертеж по 
условию задачи; 

- находить наклонную и ее проекцию, определять расстояние от точки до плоскости; 
- строить линейный угол двугранного угла, находить его величину; 

- применять изученные признаки и свойства при решении задач. 
Многогранники (14ч) 
Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Призма. Призма, ее основания, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Площадь прямоугольной проекции прямоугольника. Пространственная 

теорема Пифагора. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе 
треугольника. Правильные многогранники. Теорема Эйлера. 

Основная цель- познакомить учащихся с основными видами многогранников (пирамиды, призмы), с 
формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами 

симметрии; сформировать умения учащихся решать задачи на нахождение элементов многогранников и 
площадей их поверхностей. 
Знать/понимать: 

- представление о многогранниках, призме и пирамиде, правильных многогранниках; 
- элементы многогранника: вершины, ребра, грани; 
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- определения правильных призмы и пирамиды; 
- виды симметрии в пространстве; 

- формулы площадей боковой и полной поверхностей призмы и пирамиды. 
Уметь: 
- изображать призму и пирамиду, выполнять чертежи по условию задачи; 

- находить площади боковой и полной поверхностей призмы и пирамиды; 
- решать задачи на нахождение апофемы, бокового ребра, площади основания пирамиды.  

Повторение (5ч) 
Призма. Пирамида. Решение задач на многогранники . 
Уметь: 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения задач 
на основе изученных формул и свойств фигур. 

Геометрия 11 класс 
 (68 часов) 
1. Векторы в пространстве (6 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 
Умножение вектора на число. Компланарные вектора. Правило параллелепипеда. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам.  
Основная цель- познакомить учащихся с понятием вектора в пространстве, компланарные векторы, 
равенство векторов, научить складывать и вычитать векторы, применяя првило параллелепипеда.  

 
2. Метод координат в пространстве (15 часов)   

 Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами 
вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 
Знать: 

-алгоритмы: разложения векторов по координатным векторам;  сложения двух и более векторов; 
произведения вектора на число; разности двух векторов; 
- признаки коллинеарности и компланарности векторов; 

- формулы: координат середины отрезка; длины вектора; расстояния между двумя точками; 
- формулу нахождения скалярного произведения векторов. 

Иметь представление: об угле между векторами, скалярном квадрате вектора; о каждом из видов 
движения. 
Уметь: 

- строить точки по их координатам, находить координаты векторов; 
- находить сумму и разность векторов, 

- применять  формулы: координат середины отрезка; длины вектора; расстояния между двумя точками 
для решения задач координатно-векторным способом; 
- находить угол между прямой и плоскостью; 

- уметь выполнять построение фигуры, симметричной относительно оси симметрии, центра симметрии, 
плоскости, при параллельном переносе. 

 
3. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 
Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Знать: 
- определение сферы и шара; 
- свойства касательной к сфере; 

- уравнение сферы; 
-формулу площади сферы. 



176 

 

Уметь: 
- определять взаимное расположение сфер и плоскости; 

- составлять уравнение сферы по координатам точек; 
- уметь решать типовые задачи на нахождение площади сферы. 
                        

4. Объемы тел (17 часов) 
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 

Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем наклонной призмы. Объем 
пирамиды. Объем конуса 
Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Знать: 
- формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, прямой и наклонной призм, цилиндра, конуса, 

шара; 
- знать метод вычисления объема через определенный интеграл; 
- формулу площади сферы. 

Иметь представление шаровом сегменте, шаровом секторе, слое. 
Уметь: 

- решать задачи на нахождение объемов; 
- решать задачи на вычисление площади сферы. 
  

5. Повторение (14 часов) 
Треугольники. Четырехугольники. Окружность. Многогранники. Тела вращения.  

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения задач 
на основе изученных формул и свойств фигур. 
Уметь: 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения задач 
разного уровня сложности на основе изученного материала. 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема раздела( урока) 
Количество 

часов 

Воспиательный 

потенциал 

урока 

 10 класс   

 
Модуль  Алгебра и начала анализа 

Повторение материала 7-9 классов.   4ч 
 

 

1 Рациональные дроби.  1  

2 
Квадратные корни. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни.  

1 
 

3 Решение уравнений и неравенств.  1  

4 Метод интервалов.  1  

 Действительные числа.      12ч    

5-7 Натуральные и целые числа.  3  

8 Рациональные числа.  1  

9-10 Иррациональные числа.  2  

11 Множество действительных чисел.  1  

12-13 Модуль  действительного числа.    2  

14 Контрольная работа № 1.    1  

15-16 Метод математической индукции. 2  

 Числовые функции.    9ч    

17-18 Определение числовой функции и способы ее задания.    2  

19-21 Свойства функций.     3  

22 Периодические функции.    1  
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23-24 Обратная функция.     2  

25 Контрольная работа № 2. 1  

 
Модуль  Геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии.  12ч 
 

 

 Углы и отрезки, связанные с окружностью.4ч   

26 Угол между касательной и хордой. 1  

27 Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью.  1  

28 Угол с вершинами внутри и вне круга. 1  

29 
Вписанный четырехугольник. Описанный 

четырехугольник.  
1 

 

 Решение треугольников.4ч   

30 Теорема о медиане. 1  

31 Теорема о биссектрисе треугольника. 1  

32 Формулы площади треугольника. Формула Герона. 1  

33 Решение треугольников. Задача Эйлера. 1  

 
Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс. Гипербола. 

Парабола. 4ч 
 

 

34 Теорема Менелая. 1  

35 Теорема Чевы. 1  

36 Эллипс. Гипербола. Парабола. 1  

37 Решение задач. Самостоятельная работа. 1  

 
Модуль  Алгебра и начала анализа 

Тригонометрические  функции.    24ч 
 

 

38-39 Числовая окружность.  2  

40-41 Числовая окружность на координатной плоскости.     2  

42-44 Синус и косинус. Тангенс и котангенс.     3  

45-46 Тригонометрические функции числового аргумента.        2  

47 Тригонометрические функции углового аргумента.        1  

48 Функция у=sinx и  y=cosx. 1  

49 Функции у=sinx и  y=cosx.  1  

50 Функции у=sinx и  y=cosx, их свойства и графики. 1  

51 Контрольная работа № 3.   1  

52-53 Построение графика функции у=mf(x).        2  

54-55 Построение графика функции у=f(kx).      2  

56 График гармонического колебания.         1  

57-58 Функции y=tgx и  y=ctgx, их свойства и графики.  2  

59-61 Обратные тригонометрические функции.          3  

 
Модуль  Геометрия 

Введение в стереометрию.  4ч  
 

 

62 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1  

63 Первые следствия из аксиом. 1  

64-65 Некоторые следствия из аксиом. Решение задач. 2  

 Параллельность прямых и плоскостей.  16ч    

 Параллельность  прямых, прямой и плоскости. 4ч   

66 
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 
трёх прямых. 

1 
 

67-69 Параллельность прямой и плоскости.  3  

 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 
между прямыми.  3ч 

 
 

70 Скрещивающиеся прямые. 1  

71 Угол между  прямыми.  1  
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72 
Параллельность  прямых , прямой и плоскости. 

Решение задач. 
1 

 

73 Контрольная работа №4.     1  

 Параллельность плоскостей. 2ч   

74 Параллельные плоскости. 1  

75 Свойства параллельных плоскостей. 1  

 Тетраэдр и параллелепипед. 5ч   

76-77 Тетраэдр. 2  

78-79 Параллелепипед. 2  

80 Параллельность прямых и плоскостей. Обобщение. 1  

81 Контрольная работа №5.      1  

 
 Модуль  Алгебра и начала анализа 

Тригонометрические уравнения.  10ч  
 

 

82-85 
Простейшие тригонометрические уравнения и 
неравенства.       

4 
 

86-89 Методы решения  тригонометрических уравнений.            4  

90 Тригонометрические уравнения. Обобщение. 1  

91 Контрольная работа № 6.      1  

 
Преобразование тригонометрических выражений.     

21ч 
 

 

92-94 Синус и косинус суммы и разности аргументов.       3  

95-96 Тангенс суммы и разности аргументов.       2  

97-98 Формулы приведения.      2  

99-100 Формулы двойного аргумента.  2  

101 Формулы понижения степени.  1  

102-104 
Преобразование суммы тригонометрических функций 

в произведение.     
3 

 

105-106 
Преобразование произведения  тригонометрических 
функций в сумму.     

2 
 

107 
Преобразование выражения  А sin x + В cos x к виду С 

sin( x + t ).       
1 

 

108-110 Методы решения  тригонометрических уравнений.           3  

111-112 Контрольная работа №7.      2  

 
Модуль  Геометрия 

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17 

часов 
 

 

 Перпендикулярность прямой и плоскости 5ч 
 

 

113 Параллельные прямые, перпендикулярные плоскости. 1  

114 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1  

115 Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. 1  

116-117 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Решение 
задач. 

2 
 

 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью. 5ч 

 
 

118 Расстояние от точки до плоскости. 1  

119 Теорема о трёх перпендикулярах. 1  

120 Теорема о трёх перпендикулярах. Решение задач. 1  

121-122 Угол между прямой и плоскостью. 2  

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 6ч   

123-124 Двугранный угол. 2  

125 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1  
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126-127 Прямоугольный параллелепипед. 2  

128 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Обобщение. 

1 
 

129 Контрольная работа №8.      1  

 
Модуль  Алгебра и начала анализа 

Производная.      29ч  
 

 

130-131 Числовые последовательности.      2  

132-133 Предел числовой последовательности.     2  

134-135 Предел функции.     2  

136-137 Определение производной.      2  

138-140 Вычисление производных.        3  

141-142 
Дифференцирование сложной функции. 
Дифференцирование обратной функции.    

2 
 

143-145 Уравнение касательной  к графику функции.    3  

146-147 Контрольная работа № 9 2  

148-150 Применение производной для исследования функций.      3  

151-152 Построение графиков функций.         2  

153-156 
Применение производной для  отыскания  наибольших 
и наименьших значений величин. 

4 
 

157-158 Контрольная работа №10 2  

 
Модуль  Геометрия 

Многогранники – 14 часов   
 

 

 Понятие многогранника. Призма. 3ч    

159 Понятие многогранника. 1  

160-161 Призма. 2  

 Пирамида. 4ч     

162 Пирамида. 1  

163 Правильная пирамида. 1  

164-165 Усечённая пирамида. 2  

 Правильные многогранники.5ч   

166 Симметрия в пространстве. 1  

167-168 Понятие правильного многогранника. 2  

169 Элементы симметрии правильных многогранников. 1  

170 Многогранники. Решение задач. 1  

171 Многогранники. Обобщение. 1  

172 Контрольная работа №9 по теме «Многогранники».     1  

 
Модуль  Алгебра и начала анализа 

Комплексные числа.     9ч  
 

 

173-174 
Комплексные числа и арифметические операции над 
ними.      

2 
 

175 Комплексные числа и координатная плоскость.     1  

176-177 
Тригонометрическая форма записи комплексного  

числа.        
2 

 

178 Комплексные числа и квадратные уравнения.      1  

179-180 
Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 
кубического корня из комплексного  числа.     

2 
 

181 Контрольная работа №10. 1  

 Комбинаторика и вероятность.     8ч    

182-184 
Правило умножения. Комбинаторные задачи. 
Перестановки и факториалы.      

3 
 

185-186 Выбор нескольких элементов. Биномиальные 2  
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коэффициенты.       
187-189 Случайные события и их вероятности.      3  

 Повторение.   14ч   

190-194 Повторение курса геометрии 10 класса.  5  

195-202 Повторение курса алгебры 10 класса.  7  

203-204 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа за 
год. 

2 
 

 Всего за год 204 ч   

 11 класс   

 Модуль  Алгебра и начала анализа 

Многочлены 10ч 
 

 

 §1 Многочлены от  одной переменной. 3ч   

1 Многочлены от  одной переменной. 1  

2 Деление многочленов 1  

3 Деление многочленов с остатком 1  

 §2 Многочлены от  нескольких переменных.  3ч   

4 Многочлены от  нескольких переменных.   1  

5 Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. 
1 

 

6 Симметрические многочлены.  1  

 §3Уравнения высших степеней.3ч   

7 Уравнения высших степеней. 1  

8 Решение целых алгебраических уравнений. Схема 
Горнера. Теорема Безу 

1 
 

9 Число корней многочлена.  1  

10 Контрольная работа № 1. 1  

 Модуль  Геометрия 

Векторы в пространстве. 6 ч 

  

11 Понятие вектора. Равенство векторов. 1   

12 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов.  

1   

13 Умножение вектора на число. 1  

14-16 Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. Самостоятельная работа. 

3   

 Метод координат в пространстве. 15 ч   

 Координаты точки и координаты вектора. 6 ч   

17 Прямоугольная система координат в пространстве. 1  

18- 19 Координаты точки и координаты вектора.  2   

20-22 Простейшие задачи в координатах. 3   

 Скалярное произведение векторов. 8 ч   

23 Угол между векторами. 1   

24 Скалярное произведение векторов.  1   

25-26 Угол между прямыми. 2   

27-28 Вычисление угла между прямыми. 2   

29 Движения. Центральная и осевая симметрия. Решение 
задач. 

1  
 

30 Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Решение задач.  
1  

 

31 Контрольная работа №2 1   

 Модуль  Алгебра и начала анализа   



181 

 

 Степени и корни. Степенные функции. 24ч 

 §4 Понятие корня n-ой степени из действительного 
числа. 2ч 

 
 

32-33 Корень п-ой степени из действительного числа 2  

 §5 Функции y= n x , их свойства и графики. 3ч   

34-35 Свойства функции y= n x . 2  

36 График функции y= n x . 1  

 § 6 Свойства корня n-ой степени. 3ч   

37       Свойства корня n-ой степени. 1  

38 Приведение радикалов к одинаковому показателю  

корня 
1 

 

 

39 Внесение переменной под знак корня 1  

 §7 Преобразование иррациональных выражений. 5ч   

40 Преобразование выражений, содержащих  
радикалы. 

1 
 

41 Вынесение множителя из под знака корня 1  

42-43 Разложение на множители 2  

44 Избавление от иррациональности в знаменателе  
      корня 

1 
 

45 Контрольная работа № 3 1  

 § 8 Понятие степени с любым рациональным 
показателем. 3ч 

 
 

46 Обобщение понятия о показателе степени. 1  

47 Представление степени с дробным показателем 1  

48 Сокращение дробей 1  

 § 9 Степенные функции, их свойства и графики.4ч   

49-50 Свойства степенных функций 2  

51-52 Графики степенных функций 2  

 §10 Извлечение корня из комплексного числа.2ч   

53 Извлечение корня из комплексного числа. 1  

54 Изображение корней уравнения на комплексной  
 плоскости 

1 
 

55 Контрольная работа № 4. 1  

 Показательная и логарифмическая функции. 35ч   
 §11 Показательная функция, её свойства и график.3ч   

56-57 Свойства показательной функции 2  

58 График показательной функции 1  

 §12 Показательные уравнения.3ч   

59 Решение показательных уравнений 1  

60-61 Упражнение в решении показательных уравнений  2  

 §13 Показательные неравенства.2ч    

62 Показательные неравенства. 1  

63 Решение показательных неравенств 1  

65-68 Обобщение по теме Решение показательных уравнений 
и неравенств. 

4 
 

  §14 Понятие логарифма. 2ч 2  

69  Понятие логарифма. 1  

70 Применение логарифма 1  

 §15 Логарифмическая функция, её свойства и   
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график.3ч 
71-72 Свойства логарифмической функции 2  

73 График логарифмической функции 1  

74 Контрольная работа № 5. 1  

 §16 Свойства логарифмов.3ч   

75 Нахождение десятичного логарифма числа 1  

76 Построение графиков функций 1  

77 Решение уравнений, содержащих логарифм 1  

 §17 Логарифмические уравнения. 5ч   

78 Решение логарифмических уравнений 1  

79-80 Упражнение в решении логарифмических уравнений  2  

81-82 Нахождение корней логарифмических уравнений 2  

 §18 Логарифмические неравенства.4ч   

83 Решение логарифмических неравенств 1  

84-86 Упражнение в решении логарифмических неравенств  3  

 §19 Дифференцирование показательной  функции.3ч   

87 Дифференцирование  логарифмической функции. 1  

88-89 Упражнение в дифференцировании показательной и 
логарифмической функций. 

2 
 

90 Контрольная работа № 6. 1   

 Модуль  Геометрия 

Цилиндр, конус, шар. 16ч 
 

 

91 Цилиндр.    1  

92-93 Площадь поверхности цилиндра. 2  

94 Конус. 1  

95-96 Площадь поверхности конуса. 2  

97 Усечённый конус. 1  

98 Сфера и шар.  1  

99 Уравнение сферы. 1  

100 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1  

101 Касательная плоскость к сфере. 1  

102 Площадь сферы. 1  

103 Взаимное расположение сферы и прямой. 1  

104 Сфера и шар. Решение задач. 1  

105 Цилиндр, конус, шар. Обобщение. 1  

106 Контрольная работа №7. 1  

 Модуль  Алгебра и начала анализа 

Первообразная  и интеграл. 9ч 
 

 

 § 20 Первообразная и неопределенный интеграл. 3ч   

107 Первообразная   1  

108 Неопределенный интеграл 1  

109 Нахождение первообразной 1  

 § 21 Определенный интеграл. 5ч   

110-111 Вычисление определенного интеграла 2  

112 Вычисление интеграла по графику 1  

113 Вычисление площади фигуры, ограниченной  

заданными линиями 
1 

 

114 Нахождение площади фигуры, ограниченной 
 графиком функции 

1 
 

115 Контрольная работа № 8 1  

 Модуль  Геометрия   
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Объемы тел 17ч 

116-118 Объем прямоугольного параллелепипеда.  3  

119 Объем прямой призмы.  1  

120 Объем цилиндра. 1  

121 Вычисление объёмов тел с помощью интеграла. Объем 
наклонной призмы. 

1 
 

122 Объем наклонной призмы.  1  

123-124 Объем пирамиды. 2  

125-126 Объем конуса. 2  

127 Объем шара.  1  

128 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 
1 

 

129 Площадь сферы. 1  

130 Объемы тел. Решение задач. 1  

131 Объемы тел. Обобщение.  1  

132 Контрольная работа №10 по теме «Объемы тел» 1  

 Модуль  Алгебра и начала анализа 

Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 9ч 

 

 

 § 22 Вероятность и геометрия.2ч   

133 Вероятность и геометрия. 1  

134 Выбор случайным образом 1  

 § 23 Независимые повторения испытаний с двумя  

исходами.3ч 
 

 

135 Независимые повторения испытаний с двумя  
исходами. 

1 
 

136 Решение задач на независимые повторения 1  

137 Упражнения в решении задач на независимые 

 испытания с двумя исходами 
1 

 

 § 24 Статистические методы обработки информации.2ч   

138 Статистические методы обработки информации  1  

139 Размах, мода, медиана. 1  

 § 25 Гауссова кривая. Закон больших чисел.2ч   

140 Гауссова кривая. 1  

141  Закон больших чисел. 1  

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств.33ч 
 

 

 § 26 Равносильность уравнений.4ч   

142 Равносильность уравнений. 1  

143 Решение уравнений с радикалами 1  

144 Упражнения в решении уравнений , содержащих 
 радикалы 

1 
 

145 Нахождение целочисленных корней уравнений  1  

 § 27 Общие методы решения уравнений.3ч   

146 Метод разложения на множители  1  

147 Метод введения новой переменной. 1  

148 Функционально-графический способ решения  
уравнений 

1 
 

 § 28 Равносильность неравенств.3ч   

149 Равносильность неравенств. 1  

150 Решение совокупности неравенств 1  
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151 Метод введения новой переменной 1  

 § 29 Уравнения и неравенства с модулями.4ч   

152-153 Решение уравнений, содержащих знак модуля 2  

154-155 Решение неравенств, содержащих знак модуля 2  

156 Контрольная работа № 11 1  

 § 30 Иррациональные уравнения и неравенства. 3ч   

157 Иррациональные уравнения. 1  

158 Иррациональные неравенства 1  

159 Решение иррациональных уравнений и неравенств 1  

 § 31 Доказательство неравенств.3ч   

160 Доказательство неравенств с помощью производной  1  

161 Метод математической индукции 1  

162 Функционально-графические методы доказательства неравенств. 1  

 § 32 Уравнения и неравенства  с двумя переменными. 2ч   

163 Уравнения с двумя переменными. 1  

164 Неравенства с двумя переменными.  1  

 § 33 Системы уравнений.4ч   

165-166 Решение систем уравнений 2  

167 Решение систем трех уравнений с тремя переменными  1  

168 Решение задач на составление систем уравнений 1  

169-170 Контрольная работа № 12 2  

 § 34 Задачи с параметрами.4ч   

171 Решение задач с параметрами 1  

172-173 Решение неравенств с параметрами 2  

174 Упражнения в решении задач с параметрами 1  

 Обобщающее повторение   30 ч   

175-188 Повторение курса алгебра и начала анализа 14   

189-202 Повторение курса геометрия 14   

203-204 Промежуточная аттестация. Контрольная работа за год. 2  

 Всего за год 204 ч   

 Всего на учебный предмет  408 ч   

 

 
2.2.12.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 
 
Глава 1. 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. 
 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства  
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, 

государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. Противодействие 
терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

 
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

 
Раздел 2. Военная безопасность государства 

 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных 

обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства 
коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 
военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый  образ жизни и его 
составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся 
половым путем. 
 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и по- рядок. Правила оказания первой помощи при 

травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. 
Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 
Содержание курса. 11 класс 

 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

 
Глава 1. Научные основы формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 
обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходы  к изучению проблем безопасности жизнедеятельности чело- 
века в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 
жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

 
Глава 2. Комплекс  мер 

взаимной ответственности личности, общества, государства 
по обеспечению безопасности 
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 
терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба 

МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму. 
 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 
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Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. 
Наркотизм   и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях. 
 
Раздел 2. Военная безопасность государства 

 
Глава 4. 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. 

 
 

 
Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии  
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 
борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 
 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 
Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура 
здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения.  
 

Глава 7. Первая помощь 
при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении 
радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая 
помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь  при  отравлении  никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами.лендарно тематическое планирование  
10 класс (35 часов) 

№ 

темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 
Воспитательный потенциал 
урока 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания (5 ч) 

 Культура безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 
Вопросы для обсуждения: 
значение культуры безопасности жизнедеятельности 

личности, общества в современном мире; 
роль государства в обеспечении безопасности 

личности и общества; 
роль науки и образования в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности личности и 

общества. 
Ключевые понятия темы: 

безопасность; жизненно важные интересы; 
национальные интересы; национальная 

Актуализируют ранее 

полученные знания о роли 
государства в обеспечении 
безопасности  личности и 

общества. Характеризуют 
значение культуры безопасности 

жизнедеятельности личности и 
общества в современном мире. 
Формулируют личные понятия о 

безопасности 
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безопасность; основные угрозы жизненно важным 
интересам личности, общества, государства; основы 

безопасности жизнедеятельности; культура 
безопасности жизнедеятельности 

 

2 Междисциплинарные основы теории безопасности 
жизнедеятельности 
Вопросы для обсуждения: 

задачи создания научной теории безопасности 
жизнедеятельности, ее значение и особенности; 

основы теории безопасности жизнедеятельности: 
основные положения и принципы, методы и 
средства; 

стратегия и тактика управления безопасностью 
жизнедеятельности. 

Ключевые понятия темы: 
наука о безопасности жизнедеятельности; 
жизнедеятельность человека; концепция 

приемлемого (допустимого) риска; стратегия 
безопасности жизнедеятельности (стратегия 

управления безопасностью жизнедеятельности); 
системный подход; средовый подход 

Изучают задачи создания 
научной теории безопасности 
жизнедеятельности. 

Характеризуют стратегию и 
тактику управления 

безопасностью 
жизнедеятельности 

3 Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 
Вопросы  для  обсуждения: 

экология человека и экология среды обитания; 
антропогенное воздействие, техногенная нагрузка на 
среду обитания; 

экологическая безопасность среды обитания, 
урбоэкосистемы. 

Ключевые понятия темы: 
экология; урбанизация; экологическая ниша; 
экологическая напряженность; экологическая 

безопасность 

Анализируют причины 

возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

Выявляют причинно- 
следственные связи опасных 
ситуаций и их влияние на 

безопасность 
жизнедеятельности человека. 

Генерируют идеи, моделируют 
индивидуальные решения по 
обеспечению личной 

безопасности 
в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях 

Продолжение таблицы 
 

№ 

темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
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4 Медико-биологические основы безопасности 

жизнеде- ятельности человека в среде обитания 
Вопросы для обсуждения: 

медико-биологические основы здоровья человека; 
адаптация организма к среде обитания; 
общие принципы, закономерности и механизмы 

адаптации человека. 
Ключевые понятия темы: 

человек; индивид; здоровье; здоровье человека; 
адаптация; потенциал здоровья человека 

Выявляют общие принципы, 

закономерности и механизмы 
адаптации человека. 

Характеризуют медико-
биологические основы здоровья 
человека 

5 Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 
Вопросы для обсуждения: 

психические процессы и состояния человека; 
антропогенные опасности, особые психические 
состояния; 

экология психики личности, методы повышения 
безопасности. 

Ключевые понятия темы: 
психология; психические процессы; психическое 
состояние человека; экология психики; стресс; 

адаптивность 

Определяют цели и задачи по 

без- опасному поведению в 
повседневной жизни и в 

различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 
Выбирают средства реализации 

поставленных целей, оценивают 
результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 
безопасности 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (5 ч) 

6 Права и обязанности государства и граждан 
России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 
Вопросы для обсуждения: 

конституционные основы обеспечения безопасности; 
нормы международного права и положения 
Конституции Российской Федерации по правам 

человека; 
федеральные законы по защите населения и 

территорий в мирное и военное время от 
чрезвычайных ситуаций и их последствий. 
Ключевые понятия темы: 

Конституция Российской Федерации; гражданская 
ответственность; федеральные законы по 

безопасности; организационно-правовые нормы 

Характеризуют и формулируют 
основное содержание 

федеральных законов и 
подзаконных актов. 

Рассматривают нормы 
международного права и 
положения Конституции 

Российской Федерации по 
правам человека 

7 Защита национальной безопасности государства от 
военных угроз 

Вопросы для обсуждения: 
военные угрозы национальной безопасности России, 

характер современных войн и вооруженных 
конфликтов; 
Стратегия национальной безопасности России; цели, 

задачи, значение документа; Военная доктрина 
Российской Федерации; 

национальная оборона Российской Федерации: цели, 
задачи, силы, средства, стратегия. 

Анализируют военные угрозы 
национальной безопасности 

России. Характеризуют 
Стратегию национальной 

безопасности.  Работают с 
текстом 

Продолжение таблицы 
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№ 

темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 Ключевые понятия темы: 

военная угроза; угроза национальной безопасности; 
Стратегия национальной безопасности Российской 

Феде- рации; национальная оборона; средства 
невоенного реагирования; Стратегия сдерживания 
военной силы 

 

8 Защита личности, общества, государства от угроз 
социального характера 

Вопросы для обсуждения: 
современный комплекс проблем безопасности 
социального характера; 

Военная доктрина Российской Федерации: внешние 
и внутренние угрозы общественной и личной 

безопасности; 
защита личной и общественной безопасности от 
внешних угроз социального характера — военных 

опасностей. 
Ключевые понятия темы: 

военная опасность; военный конфликт; военная 
политика государства; вооруженный конфликт; 
война: локальная, региональная, крупномасштабная; 

Военная доктрина Российской Федерации; основные 
внешние опасности Рос- сии; основные внутренние 
опасности России; терроризм; экстремизм 

Анализируют военную политику 
государства. Приводят примеры 

вооруженных конфликтов; 
локальных, региональных и 
крупномасштабных войн. 

Работают с интерактивными 
схемами и заданиями. 

Характеризуют внутренние 
опасности России. 
Устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения 

 

9 Противодействие экстремизму 

Вопросы для обсуждения: 
федеральные законы Российской Федерации по 
защите от экстремизма; 

основные принципы и направления противодействия 
экстремизму; 

Уголовный кодекс Российской Федерации: 
экстремистская деятельность и наказание. 
Ключевые понятия темы: 

экстремизм; пропаганда экстремизма; экстремист; 
основные принципы противодействия экстремизму 

Изучают федеральные законы 

по защите от экстремизма. 
Характеризуют основные 
принципы 

и направления противодействия 
экстремизму. Определяют 

направления деятельности 
спецслужб 
и правоохранительных органов 

10 Противодействие терроризму, наркотизму в 
Российской Федерации 
Вопросы для обсуждения: 

федеральные законы по защите населения России от 
социальных угроз: терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
основные принципы и направления противодействия 
террористической деятельности; 

Уголовный кодекс Российской Федерации: 
терроризм — преступление и наказание. 

Ключевые понятия темы: 
терроризм; виды терроризма; противодействие 
терроризму; Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации; наркотизм; 

Характеризуют меры 
противодействия терроризму и 
наркотизму. Изучают 

федеральные законы по защите 
населения от социальных угроз. 

Приобретают навыки 
противостояния социальным 
угрозам, вырабатывают 

нравственные качества и 
убеждения 
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наркотизация 

Продолжение таблицы 

 

№ 
темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях (5 ч) 

11 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
Вопросы для обсуждения: 

единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): задачи, 

структура, организация работы РСЧС; 
классификация чрезвычайных ситуаций; 
Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России): задачи, структура; 
организация гражданской обороны на объектах 
экономики. 

Ключевые понятия темы: 
виды чрезвычайных ситуаций; РСЧС; 

территориальные и функциональные подсистемы 
РСЧС; МЧС России; режимы функционирования 
РСЧС; гражданская оборона 

Рассматривают 
территориальные и 
функциональные подсистемы, 

режим функционирования 
РСЧС. Характеризуют 

структуру и содержание плана 
действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Формулируют 
основные задачи и формы 

обучения в области гражданской 
обороны 

 

12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской 
обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 
Вопросы для обсуждения: 

деятельность сил гражданской обороны и МЧС 
России; 
основные меры защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций: оповещение, укрытие людей в защитных 
сооружениях, эвакуация, инженерная защита, 

аварийно- спасательные работы, медицинская 
защита: обсервация, карантин, дезинфекция, 
санитарная обработка, дезактивация; 

действия населения после сигнала «Внимание 
всем!». 

Характеризуют предназначение 
и основные задачи гражданской 

обороны. Рассматривают 
структуру и органы управления. 

Изучают основные меры защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций. 

Называют права и обязанности 
граждан в области гражданской 

обороны. Совершенствуют 
практические навыки и умения 
при выполнении действий по 

сигналам оповещения 
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Ключевые понятия темы: 
гражданская оборона; мониторинг чрезвычайной 

ситуации; прогнозирование чрезвычайной ситуации; 
оповещение; эвакуация; инженерная защита 

13 Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного характера 
Вопросы для обсуждения: 

опасные природные явления, стихийные бедствия и 
их последствия; 

катастрофа, чрезвычайные ситуации природного 
характера: виды и особенности; 
правила поведения в зоне чрезвычайных ситуаций 

при- родного характера. 

Характеризуют опасные 
природные явления и их 
последствия, перечисляют 

поражающие факторы и 
особенности чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 
Закрепляют правила 
безопасного поведения в зоне 

чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

Продолжение таблицы 
 

№ 
темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

 Ключевые понятия темы: 
чрезвычайные ситуации природного характера; 

опасные природные явления; стихийные бедствия: 
геологические, метеорологические, 

гидрологические, климатогеографические сезонные 

 

14 Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 

Вопросы для обсуждения: 
характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, их последствия; 
общие правила действий населения в чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера на 

взрывоопасном объекте; 
химическая опасность и химическая безопасность. 
Ключевые понятия темы: 

техногенная насыщенность; чрезвычайная ситуация 
техногенного характера; взрыв; взрывоопасный 

объект; химическая опасность; химически опасный 
объект; химическая безопасность 

Характеризуют чрезвычайные 
ситуации техногенного 

характера. Закрепляют правила 
безопасного поведения в зоне 

чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 
Характеризуют правила 

безопасного поведения при 
оповещении 
об аварии с выбросом аварийно-

,    химически-опасных веществ 

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование 
Вопросы для обсуждения: 

риски чрезвычайных техногенных опасностей; 

Работают в группах. Решают 

ситуационные задачи, 
выполняют интерактивные 

задания. Закрепляют и 
совершенствуютправила 
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безопас- 

 

 обязательное и добровольное страхование жизни и 
здоровья; 

инженерные сооружения и инструменты управления 
безопасностью. 

Ключевые понятия темы: 
страхование; страховой случай; инженерное 
сооружение; гидротехническое сооружение; 

гидродинамическая авария; автомобильный 
транспорт; железнодорожный транс- порт; водный 

транспорт; авиационный транспорт 

ного поведения на транспорте. 
Выясняют роль инженерной 

защиты в системе мер по защите 
населения. Объясняют 

необходимость добровольного и 
обязательного страхования 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 

6 Защита населения и территорий от военной 
опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения 

Вопросы для обсуждения: 
чрезвычайные ситуации военного характера, роль 

РСЧС и гражданской обороны в защите населения 
Рос- сии от оружия массового поражения (ОМП); 
виды оружия массового поражения: ядерное, 

химическое и бактериологическое; современные 
обычные средства поражения. 

Ключевые понятия темы: 
военная безопасность; оружие массового поражения; 
очаг поражения; зона радиоактивного поражения 

местности; ядерное оружие; химическое оружие; 
бактериологическое 

Рассматривают чрезвычайные 
ситуации военного характера и 
раз- личные виды оружия 

массового поражения. 
Характеризуют индивидуальные 

и коллективные средства 
защиты населения 

Продолжение таблицы 

 

№ 
темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

 (биологическое) оружие; карантин; обсервация; 
современные обычные средства поражения; виды 

оружия на новых принципах 

 

17 Защита населения и территорий от радиационной 
опасности 

Вопросы для обсуждения: 
радиационная безопасность населения и территорий; 

радиационная опасность, экспозиционная доза 
облучения и уровень радиации; 
общие рекомендации при угрозе радиационного 

заражения. 
Ключевые понятия темы: 

радиационная опасность; ионизирующее излучение; 
экспозиционная доза облучения; уровень радиации; 
радиационная безопасность; меры обеспечения 

Характеризуют радиационную 
без- опасность населения и 

территорий. Формулируют 
общие рекомендации при угрозе 

ядерного заражения. Работают с 
интерактивными схемами и 
заданиями 
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безопасности 

18 Средства коллективной защиты от оружия массового 
поражения 
Вопросы для обсуждения: 

убежища и укрытия — средства коллективной 
защиты населения; 

защитные свойства и характерные особенности 
убежищ, укрытий; 
особенности противорадиационного укрытия. 

Рассматривают средства 
коллективной защиты 
населения. Закрепляют знания о 

защитных свойствах и 
характерных особенностях 

убежищ и укрытий. 
Характеризуют особенности 
противорадиационного укрытия 

 

 Ключевые понятия темы: 

инженерные сооружения гражданской обороны; 
убежище; противорадиационное укрытие; 
простейшее укрытие 

 

19 Защита населения и территорий от биологической и 
экологической опасности 

Вопросы для обсуждения: 
характеристика биологических (биолого-
социальных) чрезвычайных ситуаций; 

источники биолого-социальной и экологической 
опасности; 

экологический кризис, экологическая безопасность. 
Ключевые понятия темы: 
биологическая и экологическая опасность; 

биологические средства; биологические агенты; 
биологический терроризм; источники биолого-
социальной чрезвычайной ситуации; биологическая 

опасность; биологическая безопасность; 
чрезвычайная экологическая ситуация; 

экологическая безопасность 

Актуализируют знания по 
экологи- ческой безопасности. 

Характеризуют источники 
биолого-социальной и 
экологической опасности. 

Изучают характеристику 
биологических чрезвычайных 

ситуаций 

20 Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
и кожи 

Вопросы для обсуждения: 
защита органов дыхания и кожных покровов; 

защитные свойства и характеристики противогазов; 
специальные и простейшие средства 
индивидуальной защиты. 

Актуализируют полученные 
ранее знания о специальных и 

простейших средствах 
индивидуальной защиты 

органов дыхания. 
Характеризуют виды и 
особенности противогазов. 

Совершенствуют умения и 
навыки практического 

Продолжение таблицы 
 

№ 

темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
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 Ключевые понятия темы: 
средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

противогаз фильтрующий, изолирующий; 
медицинские средства защиты кожи; респиратор; 
ватно-марлевая повязка; средства индивидуальной 

защиты кожи 

применения средств 
индивидуальной защиты 

органов дыхания 
и кожи 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз (5 ч) 

21 Вооруженные Силы Российской Федерации: 
организационные основы 

Вопросы для обсуждения: 
основы организации Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 
геополитические условия, законы управления, 
задачи, стратегия развития и обеспечения боевой 

готовности Вооруженных Сил нашего государства; 
структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
Ключевые понятия темы: 
Вооруженные Силы Российской Федерации; 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными 
Силами Российской Федерации; Министерство 

обороны Российской Федерации; органы 
управления; объединение; соединение; воинская 
часть 

Характеризуют структуру и 
анализируют организационную 

основу Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Расширяют знания 
о структуре Вооруженных Сил 

 

22 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 
состав и основные задачи Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 

виды Вооруженных Сил: краткая характеристика и 
на- значение; 

рода войск: краткая характеристика и назначение. 
Ключевые понятия темы: 
состав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

Сухопутные войска; Воздушно-космические силы; 
Военно-Морской Флот; Ракетные войска 

стратегического на- значения; Воздушно-десантные 
войска; Тыл Вооруженных Сил 

Анализируют состав и основные 

задачи Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Актуализируют знания и дают 

краткую характеристику видов 
Вооруженных Сил. 

Закрепляют знание федеральных 
законов. Определяют главное 
предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

23 Воинская обязанность и военная служба 

Вопросы для обсуждения: 
законодательные основы военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 
воинская обязанность: краткая характеристика и 
назначение; 

военная служба и допризывная подготовка. 
Ключевые понятия темы: 

воинская обязанность; мобилизация; военное 
положение; военная служба; Военная присяга; 
обязательная подготовка; добровольная подготовка 

Закрепляют знание 

законодательных основ военной 
службы 

в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 
Определяют структуру и 

содержание воинской 
обязанности 

Продолжение таблицы 
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№ 

темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

24 Права и обязанности военнослужащих 

Вопросы для обсуждения: 
законодательные основы социальной защиты 

военно- служащих; 
права и обязанности военнослужащих; 
виды поощрений и дисциплинарных взысканий, 

применяемых к военнослужащим. 
Ключевые понятия темы: 

социальный статус; права военнослужащих; 
обязанности военнослужащих: общие, должностные, 
специальные; воинская дисциплина; единоначалие; 

верность воинскому долгу 

Рассматривают законодательные 

основы социальной защиты 
военнослужащих. Изучают 

права и обязанности 
военнослужащих. 
Характеризуют общие, 

должностные, специальные 
обязанности военно- служащих, 

виды поощрений и 
дисциплинарных взысканий 

25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
Вопросы для обсуждения: 
боевые традиции Российской армии; 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Ключевые понятия темы: 

боевые традиции; воинские ритуалы; патриотизм; 
воинский долг; воинская честь; Военная присяга; 
Боевое знамя воинской части; воинский коллектив; 

войсковое товарищество 

Характеризуют боевые  

традиции и структуру воинских 
ритуалов. Изучают порядок 
проведения наиболее важных 

ритуалов Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Работают в группах. Решают 
ситуационные задачи 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (5 ч) 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и 
общественного здоровья 

Вопросы для обсуждения: 
подходы к пониманию сущности здоровья; 

медицинское обеспечение индивидуального и 
общественного здоровья; 
социальная обусловленность здоровья человека в 

среде обитания. 
Ключевые понятия темы: 

медицина; здоровье; индивидуальное здоровье 
человека; общественное здоровье; социальное 
здоровье человека; сфера здравоохранения; 

санитарное просвещение 

Объясняют социальную 
обусловленность здоровья 

человека в со- временной среде 
обитания. Анализируют понятия 

«индивидуальное здоровье» и 
«общественное здоровье». 
Делают умозаключения и 

формулируют выводы 

27 Здоровый образ жизни и его составляющие 

Вопросы для обсуждения: 
что такое здоровый образ  жизни; 
факторы, влияющие на здоровье; 

основные составляющие здорового образа жизни 
чело- века. 

Ключевые понятия темы: 
образ жизни; здоровый образ жизни; культура 
здоровья; факторы риска; основные составляющие 

здорового обра- за жизни 

Раскрывают сущность понятия 

«здоровый образ жизни», его 
значение и составляющие. 
Формируют целостное 

представление о здоровом 
образе жизни как средстве 

обеспечения общего 
благополучия человека 
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Продолжение таблицы 
 

№ 

темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

28 Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики 
Вопросы для обсуждения: 
основные инфекционные болезни: классификация, 

механизмы передачи инфекции, меры медицинской 
помощи; 

источники инфекционных заболеваний и факторы 
риска; 
меры профилактики инфекционных заболеваний и 

иммунитет. 
Ключевые понятия темы: 

эпидемия; пандемия; инфекционные заболевания; 
классификация инфекционных заболеваний; 
иммунитет; вакцинация; факторы риска; обсервация; 

карантин; дезинфекция 

Расширяют знания об 

инфекционных заболеваниях и 
методах их профилактики. 
Перечисляют источники 

инфекционных заболеваний и 
факторы риска. Характеризуют 

меры профилактики 
инфекционных заболеваний 

29 Факторы риска неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики 
Вопросы для обсуждения: 
факторы риска основных неинфекционных 

заболеваний; 
факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний; 
меры профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний. 
Ключевые понятия темы: 

основные неинфекционные заболевания; сердечно-
сосудистые заболевания; атеросклероз; артериальная 
гипертензия 

Актуализируют знания об 

основных неинфекционных 
заболеваниях. Перечисляют и 
характеризуют факторы риска  

неинфекционных и сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Объясняют меры профилактики 

 

30 Профилактика заболеваний, передающихся половым 

путем 
Вопросы для обсуждения: 
факторы риска заболеваний, передающихся половым 

путем; 
культура полового поведения юноши и девушки; 

симптомы, последствия и меры профилактики 
заболеваний, передающихся половым путем. 
Ключевые понятия темы: 

половое воспитание; целомудрие; заболевания, 
передающиеся половым путем; профилактика 

заболеваний, пере- дающихся половым путем 

Формируют целостное 

представление о культуре 
взаимоотношений юношей и 
девушек. Изучают и анализирут 

симптомы, последствия 
заболеваний, передающихся 

половым путем, и меры 
профилактики. 
Систематизируют знания по 

дан- ной теме 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 
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31 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и 
порядок 

Вопросы для обсуждения: 
законы Российской Федерации и социальная 
ответственность граждан и специалистов по 

оказанию пер- вой помощи при неотложных 
состояниях; 

неотложные состояния, требующие оказания первой 
помощи; 
мероприятия по оказанию первой помощи. 

Ключевые понятия темы: 
неотложное состояние; первая помощь; фактор 

времени; травма; перечень состояний, при которых 
оказывают первую помощь; перечень мероприятий 
по оказанию первой помощи 

Актуализируют знания по 
оказанию помощи при 

неотложных со- стояниях. 
Характеризуют неотложные 
состояния, требующие оказания 

первой помощи. Работают 
с интерактивными заданиями 

Окончание таблицы 
 

№ 

темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

32 Правила оказания первой помощи при травмах 

Вопросы для обсуждения: 
понятие об асептике, антисептике, антибиотиках; 
порядок и правила оказания первой помощи при 

травмах; 
способы снижения остроты боли и противошоковые 
мероприятия. 

Ключевые понятия темы: 
асептика; антисептика; антибиотики; общие правила 

оказания первой помощи при травмах; 
иммобилизация; шинирование 

Актуализируют и расширяют 

знания по данной теме. 
Практически отрабатывают 
порядок оказания первой 

помощи при травмах. 
Перечисляют противошоковые 
мероприятия 

32 Первая помощь при кровотечениях, ранениях 

Вопросы для обсуждения: 
виды кровотечений, их особенности; 

особенности паренхиматозных кровотечений; 
способы оказания первой помощи при 
кровотечениях. 

Ключевые понятия темы: 
кровотечение: артериальное, венозное, капиллярное 

Характеризуют виды 

кровотечений и способы их 
остановки. Рас- ширяют и 

систематизируют свои знания по 
данной теме. Практически 
отрабатывают умения остановки 

кровотечений различными 
способами 

 

33 Первая помощь: сердечно-легочная реанимация 
Вопросы для обсуждения: 
признаки жизни и смерти; 

правила проведения сердечно-легочной реанимации. 
Ключевые понятия темы: 
сердечно-легочная реанимация; признаки жизни; 

признаки смерти; искусственное дыхание способом 
«рот в рот»; надавливание на грудную клетку 

Систематизируют и расширяют 
знания о проведении сердечно-
легочной реанимации. 

Практически отрабатывают 
умения. Характеризуют 
признаки жизни и признаки 

смерти. Перечисляют порядок 
оказания реанимационных 

мероприятий 
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34 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 
вывихах, переломах 

Вопросы для обсуждения: 
признаки ушиба, растяжения связок, вывиха, 
перелома; 

первая помощь при ушибах, растяжении связок, 
вывихах; 

первая помощь при переломах и комбинированных 
травмах; 
иммобилизация и транспортировка пострадавших. 

Ключевые понятия темы: 
ушиб; растяжение связок; вывих; перелом; 

иммобилизация 

Перечисляют порядок действий 
при оказании первой помощи 

при ушибах, вывихах, 
растяжении связок и переломах. 
Систематизируют знания об 

иммобилизации и 
транспортировке. 

Демонстрируют практические 
умения 

 
Календарно тематическое планирование  

11 класс (34 часа) 
 

№ 

темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (14 ч) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
человека  в современной среде обитания (4 ч) 

1 Проблемы формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 
Вопросы для обсуждения: 

причины низкой культуры безопасности 
жизнедеятельности личности и общества; 
образование и социальное воспитание — основы 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
личная ответственность — условие повышения 

общей безопасности жизнедеятельности. 
Ключевые понятия темы: 
институт социального воспитания; социальное 

взросление личности 

Характеризуют причины низкой 
культуры безопасности 

жизнедеятельности личности и 
общества. Рассуждают, делают 

выводы. Анализируют 
образование и социальное 
воспитание, а также личную 

ответственность как условия 
повышения культуры 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

2 Этические и экологические критерии безопасности 
современной науки и технологий 
Вопросы для обсуждения: 

экологичность, биоэтичность, ориентиры и критерии 
развития науки и технологий; 

экологическая безопасность; 
биоэтика — комплексная оценка культуры 
безопасности жизнедеятельности объектов 

техносферы. 
Ключевые понятия темы: 

научная картина мира; биоэтика; ключевые вопросы 
биоэтики 

Выявляют признаки 
современного экологического 
кризиса. Оценивают 

экологическую безопасность. 
Характеризуют биоэтику. 

Анализируют информацию из 
разных источников 



199 

 

3 Общенаучные методологические подходы 
к изучению глобальных проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 
Вопросы для обсуждения: 
научные основы общей теории безопасности 

жизнедеятельности; 
основные объекты общей теории безопасности 

жизнедеятельности и научные подходы к их 
изучению; 
закон сохранения жизни, энергии в системе «человек 

— среда обитания» и показатели благополучия и 
безопасности среды для человека. 

Ключевые понятия темы: 
моделирование; методологические подходы: 
системный, средовый, экологический, 

аналитический, функциональный (объектный), 
синергетический 

Изучают основы общей теории 
безопасности 

жизнедеятельности. 
Рассматривают различные 
методологические подходы. 

Характеризуют показатели 
благополучия 

и безопасности среды для 
человека 

Продолжение таблицы 
 

№ 
темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

4 Основные подходы и принципы обеспечения 
безопасности объектов в среде жизнедеятельности 

Вопросы для обсуждения: 
виды и источники антропогенных опасностей, 
критерии безопасности; 

антропогенные, техногенные, социогенные 
проблемы; 

система принципов и системный подход в 
обеспечении безопасности. 
Ключевые понятия темы: 

безопасность; антропогенные опасности; 
потенциальная, реальная и реализованная опасности; 

идентификация; номенклатура опасностей; 
системный анализ безопасности 

Характеризуют систему 
принципов и системный подход 

в обеспечении безопасности. 
Рассматривают антропогенные, 
техногенные, социогенные 

проблемы. Актуализируют 
знания о видах и источниках 

антропогенных опасностей 

5 Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания» 
Вопросы для обсуждения: 

системный подход к проектированию систем 
управления безопасностью; 
система принципов обеспечения безопасности, 

стратегия управления безопасностью 
жизнедеятельности; 

эргономические и психологические основы 
проектирования систем безопасности. 

Характеризуют систему 

принципов обеспечения 
безопасности. Развивают 

личные, духовные и физические 
качества; самооценку 
собственной культуры 

безопасного поведения 

 

 Ключевые понятия темы: 
управление безопасностью жизнедеятельности; 

управление риском; уровни безопасности; виды 
совместимости; гигиеническое нормирование 
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Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 
обеспечению безопасности (5 ч) 

6 Обеспечение национальной безопасности России  

Вопросы для обсуждения: 
национальная безопасность России в современном 
мире; 

Стратегия национальной безопасности России. 
Ключевые понятия темы: 

национальные интересы; национальная 
безопасность; Стратегия национальной 
безопасности; социальная безопасность; оборона 

Обобщают и интерпретируют 

ин- формацию с использованием 
учеб- ной литературы и других 
информационных ресурсов. 

Работают с интерактивными 
объектами 

7 Обеспечение социальной, экономической и 
государственной безопасности 

Вопросы для обсуждения: 
взаимосвязь социально-экономического развития 
и национальной безопасности: Стратегия социально- 

экономического развития России; 
социальная безопасность и меры ее обеспечения; 

государственная безопасность и меры ее 
обеспечения. 

Формируют основы научного 
типа мышления. Характеризуют 

и анализируют социальную, 
экономическую и 
государственную безопасность и 

меры их обеспечения 

Продолжение таблицы 

 

№ 
темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

 Ключевые понятия темы: 
глобализация; социальная безопасность; социальный 

институт; государственная безопасность 

 

8 Меры государства по противодействию военным 
угрозам, экстремизму, терроризму 

Вопросы для обсуждения: 
роль государства в противодействии терроризму; 

ФСБ России; 
Национальный антитеррористический комитет 
(НАК): задачи; 

контртеррористическая операция и взаимодействие 
властных структур государства. 

Ключевые понятия темы: 
Пограничная служба ФСБ России; пограничная 
деятельность; терроризм; экстремизм; 

Национальный антитеррористический комитет; 
контртеррористическая операция 

Рассматривают государственные 
меры по противодействию 

военным угрозам, эктремизму, 
терроризму. Характеризуют 

военно-силовые ресурсы 
государства в противодействии 
терроризму 

9 Защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. Поисково-спасательная 
служба МЧС России 

Вопросы для обсуждения: 
государственные меры защиты населения и 

территорий: РСЧС; 
деятельность «чрезвычайного министерства»; 

Анализируют и выявляют 
государственные меры защиты 
населения и территорий. 

Перечисляют профессиональные 
и моральные качества 

спасателей. Формируют 
нравственные ориентиры 
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 профессиональные и моральные качества спасателей 
— специалистов поисково-спасательной службы 

МЧС России. 
Ключевые понятия темы: 
поисково-спасательная служба МЧС; добровольная 

пожар- ная дружина; добровольчество 

 

10 Международное сотрудничество России 

по противодействию военным угрозам, экстремизму, 
терроризму 
Вопросы для обсуждения: 

документы международного права и внешняя 
политика России; 

гуманитарная помощь и миротворческая помощь; 
участие России в деятельности Организации 
Объединенных Наций (ООН). 

Ключевые понятия темы: 
национальные интересы России; Европейский союз 

(ЕС); Организация Объединенных Наций (ООН); 
гуманитарная помощь; волонтерское движение; 
гуманитарная миссия; гуманитарная катастрофа 

Обобщают и интерпретируют 

по- лученную информацию. 
Анализируют и характеризуют 
внешнюю политику Российской 

Федерации 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 

11 Экстремальные ситуации криминогенного характера 
Вопросы для обсуждения: 
характеристика чрезвычайных ситуаций 

криминогенного характера и уголовная 
ответственность несовершеннолетних; 

Актуализируют и дополняют 
мате- риал по характеристике 
чрезвычайных ситуаций 

криминогенного характера и 
уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Продолжение таблицы 
 

№ 
темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

 хулиганство, грабеж, разбой, воровство, насилие, 

вандализм; 
самооборона и меры предупреждения 

криминогенной опасности. 
Ключевые понятия темы: 
криминальный; криминогенный; преступление; 

экстремальная ситуация криминогенного характера; 
самооборона 

Проектируют модели 

безопасного поведения 

12 Экстремизм, терроризм и безопасность человека 
Вопросы для обсуждения: 
зоны повышенной криминогенной опасности в 

городе; толпа как скрытая опасность, меры спасения 
в толпе; 

уголовная ответственность за совершение ряда 
преступлений; 
меры безопасности человека и общества в 

криминогенной ситуации. 
Ключевые понятия темы: 

зона повышенной криминогенной опасности; толпа; 
заложник; терроризм; психологическая готовность 

Закрепляют правила 
безопасного поведения в городе, 
в толпе. 

Расширяют знания о мерах 
безопасности личности, 

общества в криминогенной 
ситуации. Решают 
ситуационные задачи, 

формулируют выводы. 
Рассматривают законодательные 

основы уголовной 
отвественности за экстремизм, 
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терроризм 

13 Наркотизм и безопасность человека 
Вопросы для обсуждения: 
наркотизм как социальное зло, личная, 

общественная и государственная проблема; 
наркотизм и меры безопасности. 

Раскрывают сущность 
наркотизма. Систематизируют 
знания. Анализируют масштабы 

данной общественной и 
государственной проблемы. 

 

 Ключевые понятия темы: 
наркотики; наркотизм; наркомания; токсикомания 

Перечисляют меры 
безопасности, выполняют 

интерактивные задания. 
Работают с дополнительными 

источниками информации 

14 Дорожно-транспортная безопасность 
Вопросы для обсуждения: 

культура безопасности дорожного движения; 
роль государства в обеспечении безопасности 

дорожного движения: федеральные целевые 
программы; 
роль общественных организаций в повышении 

безопасности дорожного движения. 
Ключевые понятия темы: 

дорожно-транспортное происшествие (ДТП); дорога; 
участники дорожного движения; Правила дорожного 
движения (ПДД); Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения (ГИБДД) 

Определяют уровень культуры 
безопасности дорожного 

движения. Анализируют роль 
государства в обеспечении 

безопасности дорожного 
движения. Устанавливают роль 
общественных организаций в 

повышении безопасности 
дорожного движения. Приводят 

примеры, готовят учебные 
проекты 

15 Вынужденное автономное существование в 

природных условиях 
Вопросы для обсуждения: 
причины и проблемы вынужденной автономии; 

меры преодоления страха, стресса, правила 
выживания; 

необходимые умения по обеспечению автономного 
существования в природной среде; 
подача сигналов бедствия. 

Работают в группах. 

Характеризуют правила 
выживания в условиях 
вынужденной автономии. 

Отрабатывают необходимые 
умения. Вырабатывают в себе 

нравственные качества и 
убеждения 

Продолжение таблицы 
 

№ 

темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 Ключевые понятия темы: 
выживание; вынужденное автономное 

существование; факторы выживания; стресс; страх; 
НАЗ (носимый аварийный запас) 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз (5 ч) 
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16 Основные задачи Вооруженных Сил 
Вопросы для обсуждения: 

история армии: история побед и реформ; 
основные задачи Вооруженных Сил в мирное и 
военное время; 

другие войска, воинские формирования и органы. 
Ключевые понятия темы: 

рекрутский набор; всеобщая воинская обязанность; 
Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности»; 
Вооруженные Силы Российской Федерации 

Перечисляют основные задачи 
Вооруженных Сил в мирное и 

военное время. Актуализируют 
ранее полученные знания из 
истории армии. Приводят 

примеры. 
Дискутируют 

17 Правовые основы воинской обязанности 
Вопросы для обсуждения: 

правовые основы воинской обязанности; 
воинский учет граждан России: назначение и 
содержание; 

Формулируют правовые основы 
воинской обязанности. 

Характеризуют особенности 
военной службы по контракту. 
Объясняют на значение и 

содержание 

 

 военная служба по контракту; 
Военная присяга: социальное и военное назначение. 
Ключевые понятия темы: 

воинская обязанность; воинский учет; военная 
служба по контракту; военный комиссариат; 

Военная присяга 

воинского учета граждан России 
 

18 Правовые основы военной службы 
Вопросы для обсуждения: 

федеральные законы и воинские уставы; 
взаимосвязь единоначалия и воинской дисциплины; 

права и свободы военнослужащих; 
увольнение с военной службы и запас Вооруженных 
Сил. 

Ключевые понятия темы: 
устав; мобилизация; запас Вооруженных Сил; 

воинский устав; внутренняя служба; увольнение с 
военной службы; военные сборы 

Изучают федеральные законы и 
воинские уставы. Работают с 

текстом. Определяют 
взаимосвязь единоначалия и 

воинской дисциплины. 
Анализируют права и свободы 
военнослужащих. Размышляют, 

делают выводы 

19 Подготовка граждан к военной службе: обязательная 

и добровольная 
Вопросы для обсуждения: 

обязательная подготовка граждан к военной службе; 
добровольная подготовка граждан к военной службе; 
военно-учетные специальности. 

Ключевые понятия темы: 
обязательная подготовка к военной службе; 

добровольная подготовка к военной службе; военно-
учетная специальность 

Анализируют особенности 

обязательной подготовки 
граждан к военной службе. 

Определяют особенности 
добровольной подготовки. 
Характеризуют военно-учетные 

специальности 

Продолжение таблицы 

 

№ 
темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

20 Требования воинской деятельности к личности 
военнослужащего 
Вопросы для обсуждения: 

виды воинской деятельности и воинские 

Формулируют морально-
психологические требования к 
военнослужащим. Перечисляют 

и анализируют виды воинской 
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обязанности; 
морально-психологические требования к 

военнослужащим; 
общие и специальные обязанности военнослужащих. 
Ключевые понятия темы: 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации; Устав гарнизонной и 

караульной служб Вооруженных Сил Российской 
Федерации; гарнизонная служба; караульная служба; 
боевое дежурство; коллективизм 

деятельности и воинской 
обязанности. 

Расширяют сведения об общих 
и специальных обязанностях 
военнослужащих 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч) 

21 Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы 
Вопросы для обсуждения: 
прохождение военной службы по призыву; 

значение воинской дисциплины; 

Характеризуют значение 

воинской дисциплины. Изучают 
особенности прохождения 
военной службы по призыву. 

Расширяют знания об 
альтернативной гражданской 

службе 

 значение принципа единоначалия в армии; 
альтернативная гражданская служба. 

Ключевые понятия темы: 
военная служба по призыву; воинская дисциплина; 

единоначалие; исполнительность; альтернативная 
гражданская служба 

 

22 Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира 
Вопросы для обсуждения: 

право войны и «горячие точки» в международной 
поли- тике; 
гуманитарная помощь и миротворческие операции 

России. 
Ключевые понятия темы: 

право войны; миротворцы; комбатант; «горячая 
точка»; гуманитарная помощь; гуманитарная 
катастрофа 

Раскрывают сущность 

миротворческих операций. 
Определяют особенности 

международной политики. 
Рассуждают, делают выводы, 
работают с дополнительными 

источниками информации 

23 Военные операции на территории России: борьба с 
терроризмом 

Вопросы для обсуждения: 
участие Вооруженных Сил Российской Федерации в 
борьбе с терроризмом; 

роль руководителя в обеспечении успеха 
контртеррористической операции; 

особый правовой режим контртеррористической 
операции. 

Актуализируют знания об 
участии Вооруженных Сил 

Российской Федерации в борьбе 
с терроризмом. Характеризуют 
понятие 

«контртеррористическая 
операция». Рассуждают, делают 

выводы, работают с 
дополнительными источниками 
информации 

Продолжение таблицы 
 

№ 

темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
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 Ключевые понятия темы: 
контртеррористическая операция; группировка сил 

контртеррористической операции; бандит; 
бандформирование 

 

24 Военные учения Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

Вопросы для обсуждения: 
военные учения; 
военная стратегия и тактика. 

Ключевые понятия темы: 
военные учения; стратегия; тактика; стратегическая 

цель; театр военных действий; геополитика 

Расширяют и актуализируют 
знания о военной стратегии и 

тактике. Работают с текстом, 
делают вы- воды. Приводят 
примеры, обобщают 

информацию 

25 Боевая слава российских воинов 
Вопросы для обсуждения: 

«викториальные дни» России; 
Дни воинской славы Российской Федерации; 

традиции памяти — духовная связь поколений. 
Ключевые понятия темы: 
Дни воинской славы; «викториальные дни» 

Формируют целостное 
представление о боевой славе 

российских воинов. Определяют 
личностную позицию и 

национальную идентичность. 
Работают с интерактивны- ми 
объектами 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

26 Демографическая ситуация в России 
Вопросы для обсуждения: 

демография и здоровье россиян: причины, 
проблемы, решения; 

медицинское обеспечение населения России и 
культура здоровья. 
Ключевые понятия темы: 

демография; депрессия; транквилизаторы; астения 
(астенический синдром) 

Анализируют демографическую 
ситуацию в России. Работают 

с дополнительными 
источниками информации. 

Характеризуют медицинское 
обеспечение здоровья 
населения. Выявляют проблемы, 

находят пути решения 

27 Культура здорового образа жизни 
Вопросы для обсуждения: 
компоненты культуры здорового образа жизни; 

рациональная организация режима труда и отдыха; 
принципы рациональности режима дня и 

биологические ритмы. 
Ключевые понятия темы: 
режим труда и отдыха; подростковый возраст; 

усталость; утомление, биологические ритмы 

Определяют и анализируют 
компоненты культуры здорового 
образа жизни. Характеризуют 

рациональную организацию 
режима труда и отдыха. 

Воспитывают ответственное 
отношение к собственному 
здоровью 

28 Культура питания 

Вопросы для обсуждения: 
что означает понятие «культура питания»; 
главное правило рационального питания; 

Формулируют и характеризуют 

основные принципы 
рационального питания. 
Формируют культуру здорового 

питания. Делают выводы, 

Продолжение таблицы 
 

№ 
темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 
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 основные принципы рационального питания. 
Ключевые понятия темы: 

рациональное питание; культура питания; главное 
правило рационального питания; здоровое питание; 
основные принципы рационального питания; 

умеренность в питании; сбалансированность 
питания; четырехразовое питание; полноценное 

питание; качество продуктов; диетология 

выявляют причинно-
следственные связи 

29 Культура здорового образа жизни и репродуктивное 
здоровье 

Вопросы для обсуждения: 
подходы к пониманию сущности репродуктивного 

здоровья; 
биологическое и социальное взросление юноши и 
девушки; 

социальная обусловленность культуры в отношениях 
представителей противоположных полов. 

Ключевые понятия темы: 
подростковый возраст; репродуктивное здоровье; 
репродуктивная система; целомудрие; духовность 

Характеризуют сущность 
репродуктивного здоровья. 

Воспитывают в себе 
нравственные приоритеты. 

Анализируют, размышляют, 
делают выводы. Работают с 
интерактивными объектами и 

решают ситуационные задачи 

30 Вредные привычки. Культура движения 
Вопросы для обсуждения: 

причины и последствия вредных привычек; 

Формируют целостное 
представление о вредных 

привычках. Характеризуют 
влияние двигательной 

 

 двигательная активность и физическая культура — 
полезные привычки; 

как связаны культура движения и здоровье. 
Ключевые понятия темы: 
привычка; вредная привычка; полезная привычка; 

кинезофилия; культура движения; физическая 
культура; спорт 

активности на здоровье 
человека. Интерпретируют   

информацию из 
дополнительных источников. 
Анализируют, сравнивают, 

делают выводы 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

31 Медико-психологическая помощь 
Вопросы для обсуждения: 

права и обязанности очевидцев происшествия по 
оказанию первой помощи; 

психотравмирующие ситуации и первая 
психологическая помощь; 
медицина катастроф и службы экстренной 

медицинской помощи. 
Ключевые понятия темы: 

экстремальная ситуация; шок; травматический шок; 
первая помощь; кома; асфиксия; аспирация; первая 
психологическая помощь; медицина катастроф 

Определяют 
психотравмирующие ситуации и 

особенности оказания 
психологической помощи. 

Решают ситуационные задачи. 
Формируют способность 
обосновать собственную точку 

зрения 

32 Первая помощь при ранениях 
Вопросы для обсуждения: 

виды ран, их причины и особенности; 
осложнения при ранениях: столбняк, сепсис, газовая 
гангрена; 

Расширяют и совершенствуют 
знания по данной теме. 

Практически отрабатывают 
порядок оказания первой 
помощи при ранениях 

кончание таблицы 
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№ 
темы 

Название и программное содержание темы Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

 первая помощь при ранениях: обработка ран и 
наложение повязок. 

Ключевые понятия темы: 
поверхностное ранение; глубокое ранение; раны: 
колотая, резаная, рубленая, ушибленная, укушенная, 

огнестрельная; сепсис; столбняк; газовая гангрена; 
повязка 

 

33 Первая помощь при поражении радиацией, 
отравляющими веществами, при химических и 
термических ожогах, обморожении 

Вопросы для обсуждения: 
последствия радиации, взрывов, отравляющих 

веществ; 
первая помощь при комбинированных травмах, 
электротравмах; 

первая помощь при ожогах: термических, 
химических. 

Ключевые понятия темы: 
комбинированная травма; ожог; ожоговый шок; 
отравление; яд; обморожение 

Актуализируют и расширяют 
знания по данной теме. 
Практически отрабатывают 

порядок оказания первой 
помощи при электротравмах, 

ожогах, обморожении 

34 Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии 
Вопросы для обсуждения: 

правовые основы оказания первой помощи при 
дорож- но-транспортном происшествии; 

Характеризуют правовые 
основы оказания первой помощи 
при дорожно-транспортном 

происшествии. Формируют 
умение находить 

компромиссное решение 

Содержание раздела  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»   учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Определение здоровья человека.  Общественное здоровье. Индивидуальное здоровье. Физическое 
здоровье. Факторы, влияющие на здоровье благополучие. Рождаемость. Продолжительность жизни. 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека. Роль женщины в современном 
обществе Социально–демографические процессы в России. Социальная роль женщины в современном 
обществе и здоровье нации  

Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие  
Женские половые органы. Физиологические процессы, происходящие при оплодотворении. 

Беременность. Здоровье родителей и здоровье будущего ребёнка. Влияние среды на здоровье. Вредные 
привычки и их влияние на здоровье. Инфекции, передаваемые половым путём. Здоровый образ жизни – 
неотъемлемое условие сохранения и укрепления здоровья  

Стресс и его воздействие. Режим дня. Труда и отдыха. Рациональное питание. Двигательная активность 
и здоровье. Закаливание. Правила личной гигиены. Правовые аспекты взаимоотношения полов.  

Брак и семья. Культура брачных отношений. Основы семейного права в РФ. Права и обязанности 
родителей. Конвенция о правах ребёнка. Беременность и уход за младенцем. Беременность и гигиена. 
Уход за младенцем. 

2.2.13.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
10 класс 

Человек в обществе. (19ч) 
Введение. Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 
природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной 

системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. 
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Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 
культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 
гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и еѐ мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное 

и рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ критерии  Многообразие форм человеческого знания 
Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 
социализация личности Единство свободы и ответственность личности.  
Общество как мир культуры. (15ч) 

 Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая, 
народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации Наука и образование. Наука, ее 

роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и 
религия. Мораль, еѐ категории. Религия, еѐ роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и 
духовная жизнь Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России. Правовое регулирование общественных отношений.  
Право в системе социальных норм. (30ч) 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники 
права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и 
правонарушения. Виды юридической ответственности. Предпосылки правомерного поведения.Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное российское 
законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. Процессуальные отрасли права. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека. Правосознание. Правовая культура. Правовые основы 
антитеррористической политики Российского государства. 

 Заключение. Человек в 21 веке. Общество в развитии. Многовариантность общественного развития.. 
Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

 11 класс 
 
Экономика. (26ч) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и 
материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной 

экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской 
Федерации. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские 
издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники финансирования 

бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 
рынок. Особенности развития фондового рынка в России. Банковская система. Роль ЦБ в банковской 
системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица и государственная политика в области занятости в России. Роль государства в экономике. 
Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 
Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 
деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. Мировая экономика. Государственная 
политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.  

 
Социальные отношения.(16ч) 
 Социальная стратификация, неравенство. Социальныегруппы, их типы. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Виды социальных норм. 
Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их 
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социальная опасность. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 
обществе. Каналы социальной мобильности. Молодѐжь как социальная группа, особенности 

молодѐжной субкультуры. Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья как социальный институт. Семья и 

брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в РФ.  

 
Политика как общественное явление. (20ч) 
 Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный 

институт политической власти. Функции государства. Политика как общественное явление. 
Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. Опасность политического экстремизма. Политический режим. Типология 
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов 
в демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая идеология. 

Основные идейно-политические течения современности. Многопартийность. Политические партии и 
движения, их классификация. Роль партий и движений в современной России. Законодательное 
регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных 
кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. Политический процесс. 

Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской Федерации. 
Законодательство Российской Федерации о выборах.  

Тематическое планирование. 10 класс. 68 ч.,2 часа в неделю 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы П/р, 
проекты 

Воспитательный 

потенциал 
урока 

1 Введение 1   

2 Человек  в обществе 19 1  

3 Общество как мир культуры 15   

4 Правовое регулирование 
общественных отношений 

30 1  

5 Заключение. Человек 21 века 3   

 Итого 68 2  

 
 

 
Тематическое планирование. 11 класс.68 ч.,2 час в неделю 

№ Тема Количество 

часов 

 Контрольные 

работы П/р, 
проекты 

Воспитательный 

потенциал 
урока 

1 Введение 1   

2 Экономика 26 1  

3 Социальные отношения  16   

4 Политика как общественное 
явление 

20 2  

 Заключительные уроки  2   
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 Резерв  3   

 Итого 68 2  

 
 

 
2.2.14.ПРАВО. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 
10 класс (34 часа) 

 

Глава 1. Теория государства и права (14 часов). 

Происхождение права и государства: возникновение и  развитие права, происхождение государства. 
Сущность права: право, как средство регулирования общественных отношений, понятие права, 
различие подходов к пониманию права. Сущность государства: государство как публичная 

(политическая) власть, отличие государства от негосударственных политических организаций, 
деятельность государственного аппарата как способ осуществления публичной власти. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, формы государственного 
(политического) режима. Функции государства: понятие функций государства, классификация функций 
государства, внутренние и внешние функции государства. Гражданское общество: понятие 

гражданского общества, элементы гражданского общества, взаимодействие гражданского общества.  
Правотворчество: правотворчество и формирование права, принципы и виды правотворческой 

деятельности государства, стадии правотворческого процесса, юридическая техника. Реализация и 
толкование права: формы реализации права, применение права как особая форма реализаци и права, 
акты применения права, толкование права (понятие и виды). Правовые отношения: правоотношение и 

его субъекты, правоспособность и дееспособность, содержание правоотношения, юридические факты, 
объекты правоотношений. Законность и правопорядок: понятие «законность», принципы законности, 

правовой порядок (правопорядок), гарантии законности и правопорядка. Механизм правового 
регулирования: понятие механизма правового регулирования, правомерное поведение, эффективность 
права. Правосознание и правовая культура: понятие правосознания, структура правосознания, правовая 

культура, правовой нигилизм, правовое воспитание. Правонарушение и юридическая ответственность: 
понятие и виды правонарушений, причины правонарушений, юридическая ответственность.  

 
Глава 2. Конституционное право (10 часов). 
 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства Российской 

Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 
Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и 
свободы гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система 
органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой 

статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: 
структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, 
области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. 
Верховный Суд Российской Федерации. Прокуратура РФ. Система и функции правоохранительных 

органов Российской Федерации. Система органов государственной власти Вологодской области. 
Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, 
стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного 
процесса. Выборы. Референдум. Местное самоуправление. Система органов местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. Органы 
местного самоуправления Грязовецкого муниципального района. 
Глава 3. Права человека (9 часов). 
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Права человека (понятие, сущность, структура): понятие и сущность прав человека, становление и 
развитие идей о правах человека, структура прав человека, поколения прав человека. Правовой статус 

человека и гражданина: понятие и элементы правового статуса, права человека и гражданина, 
основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. Юридические механизмы защиты прав 
человека в Российской Федерации: понятие юридического механизма защиты прав человека, система 

органов защиты прав и свобод человека в Российской Федерации, юридические гарантии защиты прав 
человека, защита прав и свобод человека всеми способами, не запрещенными законом. Международная 

защита прав человека: Устав ООН и Международный билль о правах человека; контрольные органы, 
учрежденные международными конвенциями по правам человека, роль и концепция главных и 
вспомогательных органов ООН в области прав человека, деятельность региональных организаций в 

области прав человека. 
 

Итоговое повторение – 1 час. 

 
11 класс (34 часа) 

 
Глава 4. Основные отрасли российского права (33 часа) 

Гражданское право  
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. 
Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. 

Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. 
Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. 
Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты 
интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Авторское 

право. 
Финансовое и налоговое право 
Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы 

РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и  объекты налоговых 
правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. 

Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  
Семейное право  
Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и 
расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность 

родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. 
Трудовое право 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и 
обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени 
отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 
Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. 

Административное право 
Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки 

и виды административного правонарушения. Административная ответственность и административные 
наказания. Органы исполнительной власти. Государственные служащие. Производство по делам об 
административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров.  

Уголовное право  
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Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. 
Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  Судебное 
производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. Судебное 
производство в Грязовецком районном суде. 

Основы судопроизводства 
Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 
участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 
присяжных заседателей.  

Международное право  
Основные принципы и источники международного права. Международное публичное право. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных 
споров. Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, 
структура, история. Классификация прав человека.  

Итоговое повторение – 1 час 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Воспитательный 

потенциал урока 

10 класс (34 часа)   

1 Теория государства и права 14 1  

2 Конституционное право 10 (включая 

региональный 
компонент) 

-  

3 Права человека 9   

4 Итоговое повторение 1 -  

11 класс (34 часа)   

5 Основные отрасли российского права 33 (включая 

региональный 
компонент) 

2  

6 Итоговое повторение 1 -  

     

7 Промежуточная аттестация УО – часы не предусмотрены  

 

ИТОГО: 

 

68 

 

4 

 

 
ПРАВО. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ. 

 
10 класс (68 часов) 

 

Раздел 1. Право и государство (12 часов). 

Происхождение права и государства: возникновение и развитие права, происхождение государства. 

Сущность права: право, как средство регулирования общественных отношений, понятие права, 
различие подходов к пониманию права. Сущность государства: государство как публичная 

(политическая) власть, отличие государства от негосударственных политических организаций, 
деятельность государственного аппарата как способ осуществления публичной власти. Формы 
государства: формы правления, формы государственного устройства, формы государственного 

(политического) режима. Функции государства: понятие функций государства, классификация функций 
государства, внутренние и внешние функции государства. Гражданское общество: понятие 

гражданского общества, элементы гражданского общества, взаимодействие гражданского общества.  
 

Раздел 2. Форма и структура права (9 часов). 
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Право в системе социальных регуляторов: социальные и технические нормы, право и мораль, право и 
другие социальные регуляторы. Нормы права: правовая норма (понятие, признаки, структура), 

основные виды правовых норм, Источники права: понятие «источник права», основные источники 
(формы) права, основные виды нормативно-правовых актов, действие нормативно-правовых актов во 
времени, пространстве и по кругу лиц. Система права: понятие системы права, структура системы 

права, основные деления права на отрасли и институты. Правовые системы современности: правовые 
системы и их развитие, романо-германская правовая система, англосаксонская правовая система, 

мусульманская система права, социалистическая система права, элементы неосновных правовых 
систем. 
 

Раздел 3. Становление и развитие отечественного права (6 часов). 
 

Раздел 4. Правотворчество и правореализация (18 часов). 
Правотворчество: правотворчество и формирование права, принципы и виды правотворческой 
деятельности государства, стадии правотворческого процесса, юридическая техника. Реализация и 

толкование права: формы реализации права, применение права как особая форма реализации права, 
акты применения права, толкование права (понятие и виды). Правовые отношения: правоотношение и 

его субъекты, правоспособность и дееспособность, содержание правоотношения, юридические факты, 
объекты правоотношений. Законность и правопорядок: понятие «законность», принципы законности, 
правовой порядок (правопорядок), гарантии законности и правопорядка. Механизм правового 

регулирования: понятие механизма правового регулирования, правомерное поведение, эффективность 
права. Правосознание и правовая культура: понятие правосознания, структура правосознания, правовая 

культура, правовой нигилизм, правовое воспитание. Правонарушение и юридическая ответственность: 
понятие и виды правонарушений, причины правонарушений, юридическая ответственность. 
Преступление и наказание: преступность в современной России, организованная преступность и 

терроризм, борьба с преступностью, правоохранительные учреждения. 
 

Раздел 5. Право и личность (8 часов). 
Права человека (понятие, сущность, структура): понятие и сущность прав человека, становление и 
развитие идей о правах человека, структура прав человека, поколения прав человека. Правовой статус 

человека и гражданина: понятие и элементы правового статуса, права человека и гражданина, 
основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. Юридические механизмы защиты прав 

человека в Российской Федерации: понятие юридического механизма защиты прав человека, система 
органов защиты прав и свобод человека в Российской Федерации, юридические гарантии защиты прав 
человека, защита прав и свобод человека всеми способами, не запрещенными законом. Международная 

защита прав человека: Устав ООН и Международный билль о правах человека; контрольные органы, 
учрежденные международными конвенциями по правам человека, роль и концепция главных и 

вспомогательных органов ООН в области прав человека, деятельность региональных организаций в 
области прав человека. 
 

Раздел 6. Основы Конституционного права Российской Федерации (14 часов). 
 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства Российской 
Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство Россий ской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и 
свободы гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система 
органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой 
статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, 
области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. 
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Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. 
Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Система органов государственной власти Вологодской области. Принципы и виды 
правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии 
законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. 
Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления Грязовецкого муниципального района. 
Итоговое повторение – 1 час. 

 
11 класс (68 часов) 

 
Раздел 1. Гражданское право, как отрасль российского права (23 часа). 
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. 
Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 
Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. 
Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. 

Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 
ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Авторское 
право. 
 

Раздел 2. Семейное право (3 часа). 
Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и 
расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность 
родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. 
 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений (10 часов). 
Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и 
обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени 
отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. 
 
Раздел 4. Административное право (6 часов). 

Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки 
и виды административного правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания. Органы исполнительной власти. Государственные служащие. Производство по делам об 
административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров.  
 

Раздел 5. Уголовное право (5 часов). 
Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. 

Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды 
наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  Судебное 
производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. Судебное 

производство в Грязовецком районном суде. 
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Раздел 6. Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. Международное право (10 

часов). 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы 
РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых 
правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. 

Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные 
правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Экологическое право: предмет, метод. Основные принципы и источники международного права. 
Субъекты международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 
международных споров. Источники и основания международно-правовой ответственности. Права 

человека: сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную 
окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите 

прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных 
Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по 
правам человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного Креста. 
Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных 
действий. 
 

Раздел 8. Процессуальное право (9 часов). 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского процессуального 

права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты 
уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. 
Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях.  
 

Раздел 9. Юридическая деятельность (1 час). 
Профессиональное юридическое образование. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 
нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста.  

Итоговое повторение – 1 час 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Воспитательный 

потенциал урока 

10 класс (68 часов)   

1 Право и государство 12 1  

2 Форма и структура права 9 -  

3 Становление и развитие отечественного 

права 

6   

4 Правотворчество и правореализация 18 -  

5 Право и личность 8 1  

6 Основы Конституционного права Российской 
Федерации 

14 (включая 
региональный 

компонент) 

-  

7 Итоговое повторение 1 -  

11 класс (68 часов)   

8 Гражданское право 23 1  

9 Семейное право 3 -  

10 Правовое регулирование трудовых 

отношений 

10 1  

11 Административное право 6 1  

12 Уголовное право 5 (включая 
региональный 

-  
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компонент) 

13 Финансовое право. Налоговое право. 
Экологическое право. Международное право 

10 -  

14 Процессуальное право 9 -  

15 Юридическая деятельность 1 (включая 
региональный 

компонент) 

-  

16 Итоговое повторение 1 -  

     

17 Промежуточная аттестация УО – часы не предусмотрены  

 

ИТОГО: 

 

136 

 

5 

 

 
  
2.2.15.РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей программе по учебному 
предмету «Родная литература (русская)» предложен модульный принцип формирования рабочей 

программы: структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской 
деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 
самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. Содержание 

рабочей программы оформляется  в проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, 
ее культурой и традициями: 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, 
индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь; 
судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала).  

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, 
женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, 

традиции, культура повседневности). 
Личность –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность человека; человек и 
государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы 

большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и 
идеология). 

Личность –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; 
проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы).   
Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; 

вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях 
абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной культуры, 
нацелены на формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся эстетической 
системы,  на получение знаний об основных произведениях отечественной литературы, их 

общественной и культурно-исторической значимости. 

10 класс (17 часов) 

Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 
составлена по модульному принципу формирования рабочей программы: структура 

каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской 
деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. 
способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом 

материале. Содержание рабочей программы оформляется  в проблемно-тематические 
блоки, обусловленные историей России, ее культурой и традициями. Данные 

тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной 
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культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 
саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об произведениях 

отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости.   
Введение 

Притча «Чему учат книги?». Книги помогают нам понять мир, изучить его, познать, 
учат чувствовать и сопереживать.  «Без книги человек слеп». 

 
Человек и его внутренний мир 

Лиханов А. «Мой генерал». "Мой генерал" – так зовет пионер Антошка своего деда, 
боевого генерала Антона Петровича, который вышел в отставку и приехал из Москвы в 
Сибирь, где живут его сын и внук. О событиях радостных и грустных, смешных и 

трагических, рассказывает эта книга, посвященная дружбе двух близких людей. 
 

Улицкая Л. «Народ избранный». Рассказ не только о «народе избранном», но и обо 
всех нас. Ведь мы не рождаемся для страданий и боли. Все достойны того, чтобы быть 

счастливыми, здоровыми, любимыми, успешными и благополучными. Только в жизни 
все складывается по-разному. Даже самому счастливому человеку дано познать; 

одиночество ,болезни, страдания и смерть. 
 

Екимов Б. «Говори, мама, говори». Б.Екимов поднимает в произведении «Говори, 
мама, говори…» одну из важных проблем- проблему взаимоотношения родителей и их 

детей, отношения к матери, самому дорогому человеку. 
 
Железников В. «Чучело». В.К. Железников поднимает такие проблемы, как детская 

жестокость, трусость и смелость, честность и предательство, умение бороться за своё 
место под солнцем.  

 
Грин А. «По закону». Александр Грин поднимает проблему милосердия по 

отношению к преступникам. Герой рассказа считает, что обидчика можно простить, ведь 
раненый уже выздоравливал. Автор описывает состояние героя, услышавшего отказ 

выздоравливающего матроса: "Мне казалось, что у меня что-то отняли". Позиция автора 
в данном тексте выражается через восприятие рассказчика: преступник, раскаявшийся в 

содеянном, заслуживает прощения. 
 

Толстая Т. «Легкие миры». Каковы истинные жизненные ценности? Какой след 
оставляют милосердные люди? Об этом эта книга. 

 
Бондарев Юрий  «Взгляд». Проблема нравственного выбора (Можно ли ради 

удовольствия посмеяться издеваться над человеком, унижая его в глазах других?) 

 
Бунин  Иван «Слепой». Жизнь есть, несомненно, любовь и доброта. Ощущение 

жизни есть ощущение любви, ибо всякое страдание есть наше общее страдание, 
нарушающее нашу общую радость жизни. 

 
Человек, семья и общество 
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Алексин «Домашний совет». Повесть о подлости-незаметной, исподволь, которую 

могут сделать близкие тебе люди. И о цельности характера, умении вовремя сказать 
"нет", сбросить балласт, настоять на своем. И о том, что нельзя постоянно делать вид что 

все люди равны, даже если они братья. 
 

Бакланов Г. «Непорочное зачатие». Чем может быть оправдана жизнь человека? 
Наверное, прежде всего, способностью к состраданию, умением принимать страдания, 

добротой и любовью по отношению к другим людям, пониманием их потребностей, 
чувством долга. Бакланов увидел страшную опасность, скрывающуюся в 
саморазложении семьи.  Его рассказ заставляет задумываться над тем, как сохранить и 

преумножить человеческое в человеке. 
 

Солоухин «Под одной крышей». Рассказ учит разрешать конфликтные ситуации 
мирным путем и не идти на поводу у скандальных людей, поощряя их своими ответными 

действиями к дальнейшему развитию скандала. 
 

 
Екимов Б. «Глядя на солнце».Своими непосредственным отношение к жизни и 

людям, доверчивой открытостью миру ребёнок способен расположить к себе людей даже  
с самыми сложными характерами. 

 
Екимов Б. «Еще не лето». Только великодушный и отзывчивый человек в состоянии 

понять другого, однако равнодушное отношение к тем, кто нуждается во внимании к 

себе, недопустимо. 
 

Куприн Александр «Святая ложь». Мать очень тонко чувствует ложь, материнское 
сердце нельзя обмануть. Однако ради своего сына мать готова принять ложь, 

погрузиться в этот самообман. 
 

Екимов Борис «Ночь исцеления». В основе произведения – внутренняя драма 
героини, связанная с пережитым во время давно  закончившейся войны. Среди уже 

немногочисленных фронтовиков, награжденных боевыми наградами, мы видим женщин. 
Без них не было бы Победы. Это женщины, которые, взвалив на себя всю тяжесть 

мужской работы, тоже приближали нашу Победу. Именно они сберегли детей и 
сохранили родные очаги и семьи.  

 
Тендряков Владимир "Люди или нелюди". Проблема нравственного выбора. 

Испытав огромный стад и унижение за содеянное, герой изменил свое представление о 

жизни и больше не воровал, даже пытался завоевать самоуважение, совершая добрые 
дела. 

 
Алексин А. Безумная Евдокия». На примере трагической истории семьи автор 

утверждает христианский принцип: «Возлюби ближнего своего» . Нельзя бездумно и 
безгранично злоупотреблять любовью и вниманием близких людей. Эгоистичное, 
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корыстное, иногда просто легкомысленное отношение к близким тебе людям чревато 
болью, обидой, иногда бедой.  

 
Человек, природа, Родина и культура 

 
Платонов Андрей «Иван Великий».Эпизод с лошадью дал Ивану понимание чего -то 

важного: «…наш конь, наша земля, жалей и береги ее». В этом смысл жизни солдата на 
войне. «А без смысла на войне нельзя», потому что побеждает тот, у кого есть смысл на 

войне. Платонов утверждает важную мысль: надо жить, верить в жизнь, защищать 
Родину, спасать погибающую лошадь, работать – и «мы все тогда отдышимся…» 

 

Васильев Б. «Летят мои кони». В повести поднимаются важные проблемы, одна из 
них -  роль истории в жизни человека и общества.  

 
Яковлев Ю. «Девочка с Васильевского острова». Рассказ заставляет нас пережить 

ужас блокады, понять, что война и дети – понятия несовместимые. Человеческую жизнь 
можно продлить лишь памятью, которая одна только побеждает время.  

 
Астафьев   В.   "Затеси". Автор поднимает проблему ответственности. Он говорит, 

что "лошади не тревожились", ведь "в табуне есть старшой", который и "будет сторожить 
их, следить за порядком", и если нужно будет, то "разбудит всех, поведет куда надо". 

Автор считает, что нужно всегда быть готовым взять на себя ответственность, словно 
старый мерин, следующий "неведомому закону, зову природы". 

 

Розов В. «Дикая утка». Даже в самых тяжёлых ситуациях человек может проявить 
гуманное отношение к тем, кто слабее; чувство сострадания,  великодушие  оказываются  

сильнее голода; это позволяет сохранить веру в людей. 
 

 
Симонов К. «Солдатская слава».Воинский труд разведчика стал для героя 

повседневным. Это уже опытный солдат, который знает свои обязанности. Чувство долга 
укоренилось в нём, стало для него привычным. Благодаря внутренней убежденности 

таких воинов и их ответственности за порученное дело, наступила победа.  
 

Солоухин Владимир «Летний паводок».К миру природы нужно относиться бережно, 
не вмешиваться в её естественный ход развития. 

 
Астафьев Виктор «Худого слова и растение боится». Природа «не слепок, не 

бездушный лик»: «есть, есть душа растений»; нетрудно понять язык природы, нужно 

только захотеть, и она в благодарность принесёт радость, счастье, одарит своей красотой 
и щедрыми плодами. 

 
Крупин В.Н. « Сбрось мешок». Проблема человека и природа. Как влияет на 

человека красота природы, умение созерцать? Важно научить ребёнка видеть и понимать 
красоту природы, и тогда она обогатит его духовно. Секрет постижения красоты 
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заключается в том, чтобы учиться созерцать природу, находить время любоваться ею. 
Родители, владеющие этим секретом, обязательно передают его своим детям.  

 
Паустовский К. «Нет ли у вас молока?» Забота о детях, особая забота о детях войны. 

Поднимая проблему милосердия,  автор описывает случай, произошедший на фронте. 
 

Паустовский К. «Бакенщик».Что значит для человека понятие родины? Что значит 
любить родную землю? Любить отчизну – значит ценить красоту родной земли и быть 

готовым защитить ее от уничтожения. 
 
Яковлев Ю. «Балерина политотдела». Во время войны человеку для выживания 

необходимо искусство. Оно помогает людям выжить; оно нужно как хлеб, как воздух.  
 

Тематический блок Количество 
часов 

Воспитательный 
потенциал урока 

Введение 1  
Человек и его внутренний мир 5  
Человек, семья и общество 6  

Человек, природа, Родина и 
культура 

5  

  
 
11 класс 
Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю.  
М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности. 
Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одиночества человека перед 
неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 
Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова и 

история его любви в повести. 
В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки   как символ далекой 
родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история деревни 
Пекашино как  олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, душевная  

красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 
А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей за тех, кто 
рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе.  

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, особенности 
художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. Островского.  
 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как 

национальные ценности в повести. 
 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, проблема 

межнациональных отношений. 
З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы   в романе,  тема внутреннего мира 
членов радикальных молодежных движений, 
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система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина.  
Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая 
моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. 
Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы 
современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в рассказе, опасность для 
человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 
Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской эмиграции. 
Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в дилогии роли 

личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире 
антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 
В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе.  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Воспитательный 

потенциал урока 

  «Личность» -3ч.    

1. 
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи» как 
нравственное воззвание к читателю 

1 
 

2. 
М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления 
писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности 

1 
 

3. 
Осознание трагического  одиночества человека перед 
неразрешимыми проблемами бытия в рассказе Ю.П. 

Казакова «Во сне ты горько плакал» 

1 
 

  «Личность и семья» - 9ч.    

4. 
Обращение к вечным ценностям в повести Б.Н. Зайцева 
«Голубая звезда» 

1 
 

5. 
Своеобразие конфликта в романе В.В. Набокова 

«Машенька» 
1 

 

6. 
Образ Машеньки  как символ далекой родины  в романе 

В.В. Набокова «Машенька» 
1 

 

7. 
Народная  правда военного времени в романе Ф.А. 
Абрамова «Братья и сёстры» 

1 
 

8. 
Нравственная проблематика пьесы А.Н.Арбузова 
 «Жестокие игры» 

1 
 

9. 
Ответственность людей за тех, кто рядом, в пьесе А.Н. 
Арбузова «Жестокие игры» 

1 
 

  «Личность –  общество  –  государство» - 10ч.    
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10. 
Русский национальный характер в рассказе И.А. 
Бунина "Иоанн Рыдалец" 

1 
 

11. 
Отражение событий эпохи Гражданской войны в 
романе А.Н. Островского  «Как закалялась сталь». 

1 
 

12. 
 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в 

повести 
1 

 

13. 
 Человек и государственная система в рассказе В.С. 

Маканина «Кавказский пленный» 
1 

 

14. 
Законы морали и государственные законы  в романе З. 
Прилепина «Санькя» 

1 
 

  «Личность –  природа  –  цивилизация» - 4ч.    

15. 
Современная цивилизация  в рассказе 

Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны» 
1 

 

  «Личность – история – современность» - 7ч.    

16. 
И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». 

Оценка автором деятельности русской эмиграции  
1 

 

17. 

Зачёт «Основные проблемы и темы русской 

художественной и публицистической литературы XX-
XXI вв.» 

1 

 

 

2.2.16. 
РУССКИЙ ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

10 класс 

Основные сведения о языке и 

речи 

Употребление языковых 

единиц в речи; применение 

полученных знаний и умений в 

учебной и практической 

деятельности, совершенствова-

ние видов речевой деятельности 

Язык как средство общения (8 ч) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (2 ч) 
 

Русский язык как один из 

важнейших современных языков мира, 

как национальный язык русского народа, 

как государственный язык Российской 

Федерации и как язык 

межнационального общения. 

Отражение в языке исторического 
опыта народа, культурных достижений всего 
человечества. 

Основные формы существования нацио-
нального языка: литературный язык, тер-

 

* Наблюдение за использованием 
в художественных текстах диалектных 
слов, просторечий, жаргонной лексики; 

объяснение целесообразности 
/нецелесообразности использования 

лексики, не являющейся 
принадлежностью литературного языка. 

Применение на практике основ-

ных норм современного русского 
литературного языка: орфоэпических, 

лексических, морфологических, 
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риториальные диалекты (народные говоры), 

городское просторечие, профессиональные и 
социально-групповые жаргоны. Национальный 

язык — единство его различных форм 
(разновидностей). 

Основные признаки литературного 

языка: обработанность, нормированность, 
относительная устойчивость (стабильность), 

обязательность для всех носителей языка, сти-
листическая дифференцированность, высокий 
социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка 
 

синтаксических, стилистических и 

правописных (орфографических и 
пунктуационных). 

 
Оценка чужой и собственной речи 

с точки зрения соблюдения норм 

современного русского литературного 
языка. Использование словарей грам-

матических трудностей русского языка 
для получения информации о языковой 
норме 

 

Речевое общение как социальное явление (2 ч) 
 
Социальная роль языка в обществе. 

Общение как обмен информацией, как пе-
редача и восприятие смысла высказывания. 
Активное использование невербальных средств 

общения (жесты, мимика, поза) 
. *Учёт национальной специфики жестов 

как необходимое условие речевого общения. 
*Виды жестов (дублирующие 

актуальную речевую информацию, 

замещающие речевое высказывание, 
регулирующие речевое общение, усиливающие 

содержание речи и др.). 
Монолог, диалог и полилог как 

основные разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно 
протекает во внутренней речи) и внешний (це-

ленаправленное сообщение, сознательное 
обращение к слушателю). 

*Виды монологической речи по цели 

высказывания: информационная, убеждающая 
и побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в 
соответствии с ситуацией общения: бытовой 
диалог (полилог) и деловая беседа 

Наблюдение за использованием 

невербальных средств общения в речевой 
практике и оценка уместности их 
употребления. 

 
* Анализ примеров внутреннего и 

внешнего монолога героя литературного 
произведения и объяснение роли 
монолога в художественном тексте 

Устная и письменная речь как формы речевого общения (2 ч) 

 
Основные особенности устной речи: не-

подготовленность, спонтанность, прерыви-
стость; ориентированность на слуховое и 

зрительное восприятие, на присутствие со-
беседника, его реакцию; передача эмоций при 
помощи интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи только при 
наличии специальных технических устройств; 
необходимость соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм. 
* Наличие в устной речи неполных 

* Анализ устного высказывания с 

целью определения его основных 
особенностей, характерных для устной 

речи. 
Анализ и оценка устной речи с 

точки зрения проявления в ней типичных 

недостатков (интонационной и 
грамматической не- расчленённости, 
бедности). 

 
* Анализ письменного высказы-
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предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с 
именительным темы, подхватов, 
самоперебивов и др. Основные жанры устной 

речи: устный рассказ, выступление перед 
аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий 

и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, 
диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: 

интонационная и грамматическая 
нерасчленённость, бедность. 

Письменная форма речи как речь, 
созданная с помощью графических знаков на 
бумаге, экране монитора, мобильного телефона 

и т. п. 
Основные особенности письменной 

речи: подготовленность, логичность, точность 
изложения; ориентированность только на зри-
тельное восприятие и отсутствие собеседника; 

передача эмоций при помощи знаков 
препинания и некоторых других графических 

средств; возможность многократного 
воспроизведения, возвращения к тексту, 
возможность многократного совершенство-

вания; необходимость соблюдения орфогра-
фических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи раз-

личных способов графического выделения 
важных для передачи смысла фрагментов 

печатного текста (разные типы шрифта, по-
лужирный шрифт, курсив, подчёркивание, 
обрамление, особое размещение текста на 

странице и т. п.). 
Основные жанры: письма, записки, 

деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 
сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному 

тексту: 1) соответствие содержания текста теме 
и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 

3) достоверность фактического материала; 4) 
последовательность изложения (развёртывания 
содержания по плану); логическая связь частей 

текста, правильность выделения абзацев; 5) 
смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста; 6) стилевое 
единство; 7) соответствие текста заданному 
(или выбранному) типу речи; 8) соответствие 

нормам русского литературного языка 
(грамматическим, речевым, правописным — 

орфографическим и пунктуационным) 

вания с целью определения его основных 

особенностей, характерных для 
письменной речи. 

 

 
Наблюдение за использованием в 

письменной речи различных способов 
графического выделения важных для 
передачи смысла фрагментов печатного 

текста. 
 

Анализ письменного текста с 
точки зрения его соответствия основным 
требованиям, предъявляемым к 

письменному высказыванию. 

Основные условия эффективного общения. (2 ч) 
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Необходимые условия успешного, 

эффективного общения: 1) готовность к 

общению (обоюдное желание 

собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать своего 

партнёра; наличие общих интересов у 

собеседников, достаточного жизненного 

опыта, начитанности, научных знаний 

для понимания смысла речи собеседника; 

владение достаточным объёмом куль-

турологических знаний и др.); 2) 

достаточно высокий уровень владения 

языком и коммуникативными навыками; 

3) соблюдение норм речевого поведения и 

др. 

* Прецедентные тексты как тексты 

(фразы, слова), которые имеют историко-

культурную ценность и на которые часто 

ссылаются носители языка (цитаты из 

общеизвестных художественных 

произведений; ссылки на мифы, 

предания, сказки; афоризмы, пословицы, 

крылатые слова, фразеологические 

обороты; фразы из песен, названия книг, 

спектаклей, опер, фильмов; выска-

зывания героев популярных 

кинофильмов и т. п.). * Понимание 

прецедентных текстов как одно из 

условий эффективности речевого 

общения. 

Умение задавать вопросы как 

условие эффективности общения, в том 

числе и интернет-общения. 

Типичные коммуникативные 

неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах 

старшеклассников: неясно выраженная 

мысль, нарушение этических норм 

общения (например, неоправданная 

агрессия речи, преувеличение степени ре-

чевой свободы, допустимой в коммуника-

тивной ситуации экзамена), неуместное 

использование того или иного языкового 

средства выразительности и др. 
 

Анализ речевых ситуаций с це-

лью выявления нарушений основных 

условий эффективного общения. 
 
 

 
 
 

*‘Анализ речевых ситуаций, в 

которых причиной коммуникативной 

неудачи является недостаточный 

объём культурологических знаний 

собеседника. 
 
 

 
 

 
 

Анализ и редактирование 

фрагментов из сочинений старше-

классников с целью исправления 

ошибок и коммуникативных не-

дочётов (в течение всего учебного 

года) 
 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (18 ч) 

Виды речевой деятельности (2 ч) 
 

Виды речевой деятельности: 1) 

связанные с восприятием и пониманием 

Анализ памяток-инструкций 

(«Как читать текст, чтобы понять его 
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чужой речи (аудирование, чтение); 2) 

связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, 

письмо). 
 
 

*Речь внешняя как речь, доступная 

восприятию (слуху, зрению) других 

людей. *Речь внутренняя как речь, 

недоступная восприятию других людей. 

* Несобственно-прямая речь как 

один из способов передачи внутренней 

речи персонажа литературного 

произведения 
 

содержание», «Как слушать текст, 

чтобы понять его содержание», «Как 

писать сочинение», «О чём нужно 

помнить, выступая перед аудиторией 

с докладом, сообщением» и др.) с 

точки зрения особенностей вида 

речевой деятельности, который 

помогает организовать каждая из 

них. 

* Наблюдение за способами 

передачи внутренней речи пер-

сонажа литературного произведения 

(прямая, косвенная, несобственно-

прямая речь) 
 

Чтение как вид речевой деятельности (2 ч) 
 

Чтение как процесс восприятия, 

осмысления и понимания письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения:  

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение). 

       Основные этапы работы с 

текстом. 

* Маркировка фрагментов текста 

при изучающем чтении (закладки с 

пометками; подчёркивание карандашом; 

выделения с помощью маркера; 

использование специальных знаков и др.) 

*Типичные недостатки чтения: 1) 

отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) 

непонимание смысла прочитанного текста 

или его фрагментов; 3) наличие 

регрессий, то есть неоправданных, 

ненужных возвратов к прочитанному; 4) 

сопровождение чтения артикуляцией; 5) 

низкий уровень организации внимания; 

6) малое поле зрения; 

7) слабое развитие механизма 

смыслового прогнозирования 
 

 

 

 

Выбор вида чтения в 

зависимости от коммуникативной 

задачи, 

 
Использование различных 

способов маркировки фрагментов текста 

при изучающем чтении. 
 

 
 

*Использование на уроках по 

другим предметам 

коммуникативного опыта чтения 

учебно-научного и художественного 

текста 

Аудирование как вид речевой деятельности (2 ч) 
 

Аудирование как процесс 

восприятия, осмысления и понимания 

речи говорящего. 

Основные виды аудирования в 

зависимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста: 

 

 

Выбор вида аудирования в 

зависимости от коммуникативной за-

дачи. 
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выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания: 

максимальная концентрация внимания 

на собеседнике; демонстрация с помощью 

реплик, мимики, жестов своего внимания 

к собеседнику, понимания/непонимания, 

одобрения/ неодобрения его речи; 

максимальная сдержанность в 

выражении оценок. 

* Типичные недостатки 

аудирования: 1) отсутствие гибкой 

стратегии аудирования; 2) непонимание 

смысла прослушанного текста или его 

фрагментов; 3) отсеивание важной 

информации; 4) перебивание собеседника 

во время его сообщения; 5) поспешные 

возражения собеседнику 
 

 

 
 

Элементарный анализ накоп-

ленного речевого опыта, связанного с 

преодолением недостатков 

аудирования. 

Составление рекомендаций 

(правил), которыми должен пользо-

ваться каждый, кто хочет научиться 

преодолевать недостатки 

аудирования. 

Использование разных видов 

аудирования и чтения в зависимости 

от коммуникативной цели и в 

процессе подготовки собственного 

речевого высказывания. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

аудирования 
 

Основные способы информационной переработки прочитанного  

или прослушанного текста (5 ч) 
 

Информационная 

переработка прочитанного или 

прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой 

информации из текста-источника и 

передача её разными способами. 

Основные способы сжатия 

исходного текста: 1) смысловое сжатие 

текста (выделение и передача 

основного содержания текста) — 

исключение, обобщение; 2) языковое 

сжатие текста (использование более 

компактных, простых языковых 

конструкций), замена одних 

синтаксических конструкций 

другими; сокращение или полное 

исключение повторов, синонимов, 

синтаксических конструкций ит. п.; 

слияние нескольких предложений в 

одно (обобщение изученного). 

Основные способы 

информационной переработки текста 

и преобразования его на основе 

сокращения: составление плана, те-

зисов, аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

 
 
 

 

Совершенствование навыков сжа-

тия исходного текста разными способами: 

с помощью смыслового сжатия и/или 

языкового сжатия текста. 
 

 
 
 

 
 

Совершенствование навыков со-

ставления разных видов плана 

(назывного, вопросного, тезисного, 

цитатного) прочитанного или 

прослушанного текста. 

Составление тезисов прочитанного 

или * прослушанного текста. 

 

 

 

 

Анализ аннотации и самостоя-
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Виды плана: назывной, 

вопросный, тезисный, цитатный 

(обобщение изученного). 

Тезисы как кратко 

сформулированные основные 

положения исходного, первичного 

текста. 

Аннотация как краткая 

характеристика печатного 

произведения (статьи, книги) с точки 

зрения её назначения, содержания, 

вида, формы и других особенностей. 
 
 

Конспект как краткое связное 

изложение содержания исходного 

текста (статьи, параграфа учебника, 

лекции).  

Основные рекомендации к 

сокращению  

слов при конспектировании. *  

Реферат как письменный 

доклад или выступление по 

определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или не-

скольких источников. 

Реферат как итог проведённого 

миниисследования или проектной 

работы; как демонстрация знаний по 

исследуемой проблеме, описание 

результатов проведённого 

исследования, формулировка 

выводов. Основные части реферата: 

вступление, в котором объясняется 

выбор темы, обосновывается её 

важность, формулируется цель и 

задачи исследования; основная часть, 

где должен чётко, связно, логично и 

последовательно излагаться основной 

материал по теме; внутри основной 

части выделяются подразделы; 

заключение, в котором подводятся 

итоги работы, формулируются 

выводы; список использованной 

литературы; приложение, в котором 

обычно помещают таблицы, схемы, 

фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые 

конструкции, характерные для 

реферативного изложения. Реферат 

тельное составление аннотации 

прочитанного текста, любимой книги 

научно-популярного содержания. 

Анализ конспекта статьи, лекции и 

самостоятельное составление конспекта 

прочитанного текста. 

*Составление конспекта прослу-

шанного аудиотекста. 

Написание реферата по выбранной 

теме 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Написание рецензии на прочитанный 

или *прослушанный текст, а также на 
просмотренное кинематографическое 
произведение. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Использование определённых 
стандартных языковых средств (речевых 

клише, штампов научной речи) при 
составлении планов, тезисов, аннотаций, кон-
спектов, рефератов, рецензий. Осознанный 

выбор вида чтения (аудирования) исходного 
текста при составлении планов, тезисов, 

аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 
Сопоставительный анализ плана, 

тезисов, аннотации, конспекта и реферата, 

составленных на основе одного текста. 
Составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта на основе одного текста и 
осознанное использование разных способов 
сжатия исходного текста и разных форм 

передачи его содержания. 
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как письменная форма доклада или 

выступления по теме исследования.  

* Мультимедийная 

презентация как видео- и/или 

аудиосопровождение реферата и как 

синтез текста и разных видов 

наглядности (рисунки, иллюстрации, 

фотографии, фотоколлажи, схемы, 

таблицы, диаграммы, графики и т. 

п.). 
Рецензия как анализ и оценка 

научного, художественного, 
кинематографического или музыкального 

произведения. 
План, тезис, аннотация, конспект, 

реферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. Речевые стандартные обороты 
(клише), характерные для текстов 

указанных жанров 

Осознанное использование полученных 

знаний и умений, связанных с составлением 
планов, написанием тезисов, аннотаций, 
конспектов, рефератов рецензий в процессе 

изучения других школьных дисциплин 
 

Говорение как вид речевой деятельности (4 ч) 

 

Говорение как вид речевой 
деятельности, посредством которого 
осуществляется устное общение, 

происходит обмен информацией. 
Основные качества образцовой 

речи; правильность, ясность, точность, 
богатство, выразительность, чистота, 
вежливость 

* Смыслоразличительная роль 

интонации в речевом устном 

высказывании. 

 

 

 

Критерии оценивания устного 

высказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада): 1) 

содержание устного высказывания 

(правильность и точность понимания 

темы; соответствие высказывания 

теме и полнота её раскрытия; 

чёткость и определённость 

выражения основной мысли вы-

сказывания; смысловое и 

стилистическое единство, связность и 

последовательность изложения; 

наличие/отсутствие логических 

ошибок; наличие/отсутствие аргумен-

тов в пользу точки зрения учащегося; 

соответствие устного высказывания 

 
 
 

* Анализ примеров образцовой 
аудиоречи с точки зрения её соответствия 

основным качествам образцовой речи. 

*Наблюдение за 

смыслоразличительной ролью интонации 

в устных высказываниях, а также в 

отрывках из художественных текстов. 
 

Анализ и оценка устных выска-

зываний в разных ситуациях общения: 

выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развёрнутый) на уроке; дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. п. 

Аргументированная оценка устного 

высказывания учащихся на основе 

памятки «Как оценивать содержание и 

речевое оформление устного 

высказывания». Создание собственного 

речевого устного высказывания (сооб-

щения, выступления, доклада) с учётом 

основных качеств образцовой речи. 

Использование в устной речи 

многообразия грамматических форм и 

лексического богатства языка. 

Применение в практике устного 

речевого общения произносительных 
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заданной речевой ситуации 

(коммуникативная цель 

высказывания, адресат, место и 

условия общения), сфере общения, 

заданному жанру и стилю речи; 2) 

речевое оформление устного 

высказывания (точность выражения 

мысли, использование разнообразных 

грамматических конструкций; 

соответствие языковых средств 

заданной речевой ситуации и стилю 

речи; употребление слов в 

соответствии с их лексическим 

значением и стилистической 

окрашенностью; наличие/отсутствие 

слов, выходящих за пределы 

литературного языка (жаргонизмы, 

слова-паразиты и др.); наличие/отсут-

ствие орфоэпических ошибок; 

наличие/отсутствие грамматических 

ошибок; наличие/отсутствие речевых 

ошибок); 3) выразительность речи 

(уместное использование в речевом 

высказывании выразительных 

языковых средств (интонационных, 

лексических, грамматических) в 

соответствии с заданной речевой 

ситуацией, коммуникативной целью 

речи и стилем речи; уместное 

использование языковых средств  

привлечения и удерживания 

внимания слушателей; уместность и 

корректность использования 

невербальных средств общения – 

мимика, жесты); 4)взаимодействие с 

собеседниками в процессе обсуждения 

устного высказывания (адекватное 

восприятие и понимание вопросов по 

содержанию устного высказывания; 

способность кратко и точно 

формулировать мысль, убеждать 

собеседника в своей правоте, 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения). 

 

 

Публичное выступление 

(обобщение изученного) 
 

(орфоэпических, интонационных), 

лексических, грамматических норм 

современного русского литературного 

языка. Подготовка устного выступления 

на основе реферата или проектной 

работы, написанием которой учащийся 

занимается. Использование 

рекомендаций, содержащихся в памятке 

«Как подготовить устное выступление 

для презентации и защиты реферата, 

проектной работы». 

 
 

 
 
 

*Подготовка устного выступления, 

обобщающего информацию по указанной 

теме, содержащуюся в учебной 

литературе, на соответствующих сайтах 

Интернета. 

* Овладение речевой 

культурой использования технических 

средств коммуникации (телефон, 

мобильный телефон, скайп и др.) в 

процессе устного общения. 
Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта создания 

собственного устного высказывания и 
оценивания чужих устных высказываний. 

 

* Подготовка публичного высту-

пления на полемическую тему, 

требующую аргументированно высказать 

своё согласие или несогласие с 

предложенным тезисом. Построение 

публичного выступления по заданной 

структуре.  

*Анализ публичного выступления 

на полемическую тему, оценка его 

содержания, речевого оформления, 

соответствия речевой ситуации и 

коммуникативным задачам 
 

Письмо как вид речевой деятельности (3 ч) 
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Письмо как вид речевой 

деятельности, связанный с созданием 

письменного высказывания. Связь 

письма с другими видами речевой 

деятельности человека (говорением, 

чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой 

деятельности, востребованный в сфере 

образования. Виды письменных речевых 

высказываний школьника. 

Основные требования к 

письменной речи: правильность, ясность, 

чистота, точность, богатство, 

выразительность. 

Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность 

высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 
 

 
 

 
 
 

 
 

*Культура письменного общения с 
помощью современных технических средств 
коммуникации (мобильные телефоны, 

электронная почта и т.п.) 
 

Роль пунктуации и орфографии в 
письменном общении. 

 

Орфографическое и пунктуационное 
правило как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной 
речи. 

Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Разделы 
русской орфографии и основные принципы 

правописания (обобщение на основе 
изученного). Пунктуация как система правил 
правописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской 
пунктуации и система правил, включённых в 

каждый из них (обобщение на основе 

Анализ письменных 

высказываний с точки зрения 

содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач и 

использования изобразительно-

выразительных средств языка. 

Создание письменного 

высказывания, отбор языковых 

средств, обеспечивающих 

правильность, точность и 

выразительность речи. 

 

Обобщение коммуникативного 

опыта создания письменных текстов 

(сочинений разных видов), 

соответствующих письменного 

высказывания и редактирования 

текста. Дальнейшее 

совершенствование указанных 

умений с опорой на рекомендации, 

содержащиеся в соответствующих 

учебных материалах (памятки «Как 

писать сочинение», «Как оценивать 

содержание и речевое оформление 

изложений и сочинений», «Как 

редактировать тексты изложений, 

сочинений»). Оценка роли письма в 

процессе подготовки доклада, 

проектной работы, мультимедийной 

презентации. 

*Подготовка письменного 

текста (сочинение, сочинение-

миниатюра, заметка для школьного 

сайта и т. п.), обобщающего инфор-

мацию по указанной теме, содер-

жащуюся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интернета. 

*Использование на уроках по 

другим предметам коммуни-

кативного опыта создания соб-

ственного письменного текста и 

оценивания чужих письменных 

высказываний. 
*Овладение культурой 

использования технических средств 
коммуникации, требующих соблюдения 
норм письменной речи. 
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изученного). Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. Зна-
ки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Сочетание знаков 
препинания. 

 

Соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм в письменной 

речи. 
* Анализ трудных случаев при-

менения орфографических и пун-

ктуационных норм 

Повторение в конце учебного года (3 ч) 
 

Повторение и обобщение изученного в 5—9-м классах, подготовка 

к ЕГЭ (5 ч — в течение всего учебного года) 
 
 

 

Тема урока Материалы по Вологодской 

области   

Количество часов 

Общеупотребительная лексика 

и лексика, имеющая 
ограниченную сферу 

употребления 

Рассказы В.И.Белова   (как компонент урока)  

 

Наречие, слова категории 
состояния 

Стихотворения С.В.Викулова 
« На Родине»,  Н.М.Рубцова 

«Русский огонёк». 

 (как компонент урока)  
 

Правописание проверяемых, 
непроверяемых и 
чередующихся гласных в 

корне слова. 

В.П.Астафьев «Далекая и 
близкая сказка», С.С.Орлов 
«Его зарыли в шар земной...» 

 (как компонент урока)  
 

 

Тематическое планирование уроков по русскому языка 

10 класс 
Базовый уровень – 34 ч (1 час в неделю) 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

Воспитательны

й потенциал 

урока 

 

Язык как средство общения (8 ч) 

 

 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации  

 

2  

Речевое общение как социальное явление 
 

2  

Устная и письменная речь как формы речевого общения 
 

2  

Основные условия эффективного общения 
 

2  
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Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (18 

ч) 

 

 

Виды речевой деятельности 

 

2  

Чтение как вид речевой деятельности 

 

2  

Аудирование как вид речевой деятельности 
 

2  

Основные способы информационной переработки 
прочитанного или прослушанного текста 

 

5  

Говорение как вид речевой деятельности 
 

4  

Письмо как вид речевой деятельности 
 

3  

 

Повторение в конце учебного года (3 ч) 

 

 

 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (5 

часов в течение учебного года) 

 

 

 

11 класс 

Основные сведения о языке и 

речи 

Употребление языковых единиц в 

речи; применение полученных 

знаний и умений в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 
Язык и культура (2 ч) 

Русский язык как составная часть национальной культуры (2 ч) 
 

Основные функции языка: 
коммуникативная, когнитивная, 
кумулятивная, эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) 
функция как способность языка 

накапливать и передавать опыт поколений, 
служить хранилищем человеческого 
опыта, культурно-исторической 

информации. 
Язык как составная часть 

 
 
 

 
 

 
*Анализ языковых единиц(слов, 

фразеологизмов), которые хранят «следы» 

национальной культуры. 
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национальной культуры; как продукт 

культуры, в котором сосредоточен 
исторический культурный опыт 

предшествующих поколений; как средство 
дальнейшего развития культуры, условие 
формирования и существования нации, 

средство формирования личности. 

* Отражение в языке 

материальной и духовной культуры 

народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его 

жизни; общественного самосознания 

народа, его менталитета, 

национального характера, образа 

жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения). 

*Прецедентные имена или 

тексты как важнейшее явление, 

которое имеет культурологическую 

ценность и изучается современной 

лингвокультурологией 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

*Элементарный анализ приме-

ров прецедентных имён и текстов, 

имеющих культурологическую 

ценность 
 

Функциональная стилистика (14 ч) 
Функциональные разновидности русского языка (2 ч) 

 

Функциональная стилистика 

как раздел лингвистики, который 

изучает исторически сложившуюся в 

русском языке систему 

функциональных разновидностей 

литературного языка в их 

соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о 

функциональных разновидностях 

языка. 

Функциональные 

разновидности языка: разговорная 

речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, 

публицистический), язык 

художественной литературы 

(повторение изученного). 

Учёт основных факторов при 

разграничении функциональных 

разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) и 

лингвистических факторов (основные 

особенности речи, типичные 

языковые средства). 

Речевой жанр как относительно 

*Объяснение целесообразности 

обращения к стилистике на за-

ключительном этапе изучения 

родного языка в школе. 
 
 

Обобщение изученного о функ-

циональных разновидностях языка. 

*Обобщение опыта стилистиче-

ского анализа текстов разных 

функциональных разновидностей 

языка. 
 
 

Установление принадлежности 

текста к определённой функцио-

нальной разновидности, подстилю, 

жанру речи (на основе изученного 

ранее). 
 
 
 

Установление принадлежности 

текста к определённому речевому 

жанру (простые и ясные случаи). 

 * Создание собственного 

речевого высказывания (устного или 
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устойчивый тематический, 

композиционный и стилистический 

тип высказываний, имеющих общие 

признаки: соответствие определённой 

коммуникативной цели, завершён-

ность, связь с конкретной сферой 

общения. 

Характеристика лексики с 

точки зрения её стилистической 

маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные.  

* Стилистические синонимы 

как основные ресурсы 

функциональной стилистики 
 

письменного) в рамках заданной 

функциональной разновидности и 

речевого жанра.  

Дифференциация нейтральной, 

книжной, разговорной лексики.  

*Составление и подбор синони-

мического ряда, состоящего из 

стилистических и семантико-сти-

листических синонимов (без введения 

терминов) 
 

Разговорная речь (2 ч) 
 

Сфера применения 
разговорной речи: разговорно-

бытовая. 

Основная функция 

разговорной речи: общение, обмен 

мыслями, впечатлениями, мнениями. 

Основные разновидности 
разговорной речи: разговорно-

официальный и разговорно-бытовой 

подвиды. 

Основные признаки 
разговорной речи: непринуждённость, 

непосредственность, 

неподготовленность; 

эмоциональность, экспрессивность; 

прерывистость и непоследо-

вательность; оценочная реакция; 

конкретность содержания. Особая 

роль интонации, мимики и жестов 

при устном общении.  

Языковые средства 

разговорной речи: лексические 

(разговорная и просторечная лексика, 

фразеологизмы; лексика с эмоцио-

нально-экспрессивной окраской, 

слова с суффиксами субъективной 

оценки; активность слов конкретного 

значения и пассивность слов с 

отвлечённо-обобщённым значением и 

др.); морфологические (грам-

матические формы с разговорной и 

просторечной окраской; преобладание 

глагола над существительным; 

*Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков 

разговорной речи. 

Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности 

(подстилю) разговорной речи. 

*Обобщение собственного рече-

вого опыта использования невер-

бальных средств при устном общении. 
 
 
 
 

 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в разговорной 

речи; их уместное употребление в 

собственном речевом высказывании 

данного стиля речи. 
 
 
 
 
 
 

** Анализ образцов разговорной 

речи, содержащихся в драматических 

и прозаических произведениях. 
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частотность местоимений, 

междометий, частиц; пассивность от-

глагольных существительных, 

причастий и деепричастий); 

синтаксические (активность 

неполных, побудительных, 

восклицательных, вопросительных 

предложений, обращений, вводных 

слов разных групп; преобладание 

простых предложений; ослаблен- 

ность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, 

разрывы вставками; повторы; 

использование инверсии, особая роль 

интонации). 

Основные жанры 
разговорной речи: беседа, разговор, 

рассказ, сообщение, спор; записка, 

дружеское письмо, дневниковые за-

писи и др. 

*Новые жанры разговорной 

речи, реализующиеся с помощью 

интернет-технологий: СМС-

сообщение, чат-общение и др. 

*Особенности организации 

диалога (полилога) в чате. *Основные 

правила речевого поведения в 

процессе чат-общения. 

*Скайп как форма организации 

устного общения в интернет-

пространстве 
 
 

 
 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров разговорной 

речи. 

Составление устного рассказа 

на заданную тему с использованием 

элементов разговорной речи. 

*Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров разговорной 

речи. 

* Формулирование основных 

правил построения речи и речевого 

поведения в рамках общения в 

интернет-пространстве 
 

Официально-деловой стиль (2 ч) 
 

Сфера применения: 

административно-правовая. 

Основные функции 

официально-делового стиля: 

сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде 

указаний, инструкций. 

Основные разновидности 

(подстили) официально-делового 

стиля: законодательный, 

дипломатический, административно-

канцелярский. 

Основные особенности 

официально-делового стиля: 

императивность (предписывающее-

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков 

официально-делового стиля. Анализ 

образцов официально-делового стиля 

речи с точки зрения проявления в них 

основных признаков данного стиля.  

*Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 
* Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности 

(подстилю) официально-делового стиля. 
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долженствующий характер); стандарт-

ность, точность, не допускающая разно-
чтений; соответствие строгой форме 

(шаблону), логичность, официальность, 
бесстрастность; сжатость, компактность, 
экономное использование языковых 

средств. 

Языковые средства официально-

делового стиля: лексические (слова в 

прямом значении, профессиональные 
термины, слова с официально-деловой 

окраской, сочетания терминологического 
характера, речевые клише, общественно-
политическая лексика, отглагольные 

существительные, языковые штампы, 
сложносокращённые слова, отсутствие 

эмоционально-экспрессивной лексики); 

морфологические (преобладание имени 
над местоимением; употребительность 

отглагольных существительных на -ени(е) 

и с приставкой не-, отымённых предлогов, 
составных союзов, числительных); 

синтаксические (усложнённость син-

таксиса — сложные синтаксические кон-
струкции; предложения с причастными 

оборотами, большим количеством 
однородных членов; преобладание 
повествовательных предложений, 

использование страдательных 
конструкций, конструкций с отымёнными 
предлогами и отглагольными 

существительными, употребление 
сложных предложений с чётко 

выраженной логической связью; прямой 
порядок слов). 

Основные жанры официально-

делового стиля: законодательный 

подстиль: постановление, закон, указ; 
гражданские, уголовные и другие акты 

государственного значения; 

дипломатический подстиль: 
международный договор, соглашение, 

конвенция, меморандум, дипломатическая 

нота, коммюнике; административно-

канцелярский подстиль: устав, 

договор, приказ, письменное 
распоряжение, расписка, заявление, 
справка, доверенность, автобиография, 

характеристика, официальное 

объявление, постановление, отчёт, 

благодарственное письмо, 

 

*Наблюдение за использованием 
лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 
официально-делового стиля; их уместное 
употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля речи. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

*Обобщение собственного опыта 
построения речевого высказывания в 
рамках типовых жанров официально-

делового стиля речи 
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инструкция, резолюция, указание, 

доклад, выступление, служебный 

телефонный разговор, устное 

распоряжение; различные виды 

юридической документации; исковое 

заявление, протокол допроса, об-

винительное заключение, акт 

экспертизы, кассационная жалоба и 

др. 

 
Научный стиль речи (3 ч) 
 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного 

стиля: сообщение научной 

информации, её объяснение с 

представлением системы научной 

аргументации. Основные 

разновидности (подстили) научного 

стиля: собственно научный, научно-

информативный, научносправочный, 

научно-учебный, научно-по-

пулярный. 

Основные особенности научного 

стиля: обобщённо-отвлечённый 

характер изложения, подчёркнутая 

логичность; смысловая точность, 

информативная насыщенность, 

объективность изложения, 

безобразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный 

характер использования языковых 

средств. 

Языковые средства научного 

стиля: лексические (абстрактная 

лексика, научные термины, 

сочетания терминологического ха-

рактера, речевые клише, 

отглагольные существительные со 

значением действия, слова, 

указывающие на связь и последо-

вательность мыслей; отсутствие 

образности, экспрессивно-

эмоциональной лексики), 

морфологические (преобладание име-

ни над глаголом, частота 

использования существительных со 

значением признака,  

действия, состояния, форм 

родительного падежа, имён 

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков научного 

стиля речи. Установление 

принадлежности текста к 

определённой разновидности 

(подстилю) научного стиля речи. 
 
 

Анализ речевых образцов 

научного стиля речи (тексты 

школьных учебников, статьи, лекции, 

словари, справочные пособия, энци-

клопедии, устные ответы на уроке, 

инструкции и др.) с точки зрения 

проявления в них основных 

признаков данного стиля. Создание 

собственных речевых высказываний 

по данным образцам. 

* Наблюдение за использовани-

ем лексических, морфологических и 

синтаксических средств в научном 

стиле; их уместное употребление в 

собственном речевом высказывании 

данного стиля речи. 

Лексический анализ слов-

терминов. 
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числительных, употребление 

единственного числа в значении 

множественного), синтаксические 

(преобладание простых осложнённых 

и сложноподчинённых предложений; 

использование пассивных, 

неопределённо-личных, безличных 

конструкций, вводных, вставных, 

уточняющих конструкций, 

причастных и деепричастных 

оборотов). 

Термины и их употребление в 

текстах научного стиля речи. 

Основные жанры научного 

стиля: собственно научный подстиль: 

монография, научная статья, 

научный доклад, рецензия, 

дипломная работа, диссертация; 

научно-информативный подстиль: 

реферат, тезисы, аннотация, 

патентное описание; научно-

справочный подстиль: словарь, сло-

варная статья, справочник, научный 

комментарий к тексту, библиография; 

научноучебный подстиль: учебник, 

учебное пособие, лекция; сообщение, 

доклад ученика; научно-популярный 

подстиль: статья, очерк, лекция, 

научно-популярная беседа. 

Текст школьного учебника как 

образец научно-учебного подстиля 

научной речи. План и конспект как 

форма передачи содержания 

научного текста. 

* Научно-популярные книги о 

русском языке как образцы научного 

стиля речи. Словарная статья как 

текст научно-справочного подстиля 

научного стиля. Виды 

лингвистических словарей и 

содержание лингвистической 

информации (обобщение). Цитата как 

способ передачи чужой речи в текстах 

научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую 

тему как вид речевого высказывания 

научного стиля речи 
 

 

 
 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров научного 

стиля речи. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Обобщение собственного опыта 

построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров научного 

стиля речи (научно-учебный, научно-

справочный, научно-информативный 

и научно-популярный подстили). 

Использование разных видов чтения 

(просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Передача 

содержания научного текста в виде 

плана, тезисов, конспекта. 
Применение рациональных приёмов 

работы со словарями в поисках 
необходимой информации (в том числе с 

интернет-словарями и справочниками). 
Устный или письменный пересказ 

научного текста; создание устного или 

письменного текста- рассуждения на 
заданную лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи (2 ч) 
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Сфера применения: 

общественно-политическая. 

Основные функции 
публицистического стиля: сообщение 

информации, воздействие на слушателей и 
читателей. 

Основные разновидности 

(подстили) публицистического стиля: 
газетно-публицистический, радио- и 
тележурналистский, ораторский, 

рекламный. 

Основные особенности 
публицистического стиля: логичность, 

образность, эмоциональность, 
оценочность, призывность; чередование 

экспрессии и стандарта. Языковые 

средства публицистического стиля: 

лексические (торжественная лексика, 
общественно-политическая лексика и фра-

зеология; публицистические речевые 
штампы, клише; употребление 

многозначных слов, слов в переносном 
значении, ярких эпитетов, метафор, 
сравнений, гипербол, воздействующих на 

читателей), морфологические (активное 
использование личных местоимений 1-го и 
2-го лица и соответствующих форм 

глагола; единственного числа в значении 
множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий на 

омый и т. д.); синтаксические 
(распространённость экспрессивных 

конструкций: восклицательных 
предложений, риторических вопросов, 
вводных слов; обратный порядок слов, 

синтаксический параллелизм предло-
жений; предложения с однородными чле-

нами, построенные по законам градации — 
усиления значения; парцелляция; повторы 
слов и союзов). 

Основные жанры 
публицистического стиля: газетно-

публицистический подстиль: 

информационные: заметка, информаци-
онная статья, репортаж, интервью, отчёт; 

аналитические: беседа, проблемная ста-
тья, корреспонденция, рецензия, отзыв, 

обзор; художественно-

публицистические: очерк, эссе, 
фельетон, памфлет; радио-, 
тележурналистский подстиль: интервью, 

пресс-конференция, встреча «без галсту-

Объяснение основных экстра- 

лингвистических (сфера применения, 
основные функции речи) и 

лингвистических признаков 
публицистического стиля речи. 

Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности 
(подстилю) публицистического стиля 

речи. 
Анализ речевых образцов публи-

цистического стиля речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков 
данного стиля. Создание собственных 

речевых высказываний по данным образ-
цам. 

*Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 
синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; их уместное 
использование в собственных речевых 
высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Характеристика наиболее рас-
пространённых жанров публици-
стического стиля речи. 

Обобщение собственного опыта 
анализа речевого высказывания в рамках 

типовых жанров публицистического стиля 
речи. 

*Создание портретного очерка 

(рассказ об интересном человеке), 
небольшой по объёму проблемной статьи, 

репортажа-повествования о событии 
(посещении театра, экскурсии, походе), 
репортажа- описания памятника истории 

или культуры (родного города, посёлка, 
улицы, музея) 
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ка», телемост; ораторский подстиль: пу-

бличное выступление на митинге, собра-
нии; дебаты, напутственная речь, тост; 

рекламный подстиль: очерк, объявление- 
афиша, плакат, лозунг 

Язык художественной литературы (3 ч) 
 

Сфера применения: 
художественная (произведения 

художественной литературы). Основная 

функция языка художественной 

литературы: воздействие на чувства и мыс-
ли читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка 

художественной литературы: лирика, эпос, 

драма. Основные особенности языка 
художественной литературы: 

художественная образность; 
эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; 

подчинённость языковых средств 

образной мысли, художественному 
замыслу писателя, эстетическому 

воздействию на читателей. 

Языковые средства 
художественной литературы: 

лексические (неприятие шаблонных слов 
и выражений, широкое использование 
лексики в переносном значении 

фразеологизмов, разнообразных 

тропов и фигур речи; намеренное 

столкновение разностилевой 

лексики), морфологические 

(экспрессивное употребление 

разнообразных морфологических 

средств), синтаксические 

(использование всего арсенала име-

ющихся в языке синтаксических 

средств, широкое использование 

разнообразных стилистических 

фигур). 

Троп как оборот речи, в котором 

слово или выражение употреблено в 

переносном значении с целью 

создания образа. Основные виды 

тропов: метафора, метонимия, синек-

доха, олицетворение, аллегория, 

эпитет, гипербола, литота, сравнение 

и др. 

Фигуры речи (риторические 

фигуры, стилистические фигуры) — 

Объяснение основных экстра- 
лингвистических (сфера применения, 
основные функции речи) и 

лингвистических признаков языка 
художественной литературы. 

*Установление принадлежности 
текста к определённой разновидности 
языка художественной литературы. 

 
 

Анализ отрывков из 
художественных произведений с точки 
зрения проявления в них основных 

признаков данной функциональной 
разновидности языка. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Наблюдение за использовани-

ем в художественных текстах 

изобразительно-выразительных 

языковых средств: фонетических 

(звукопись), словообразовательных 

(индивидуально-авторские 

неологизмы, повторы слов), лек-

сических и фразеологических, 

морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные 

предложения, обращения, прямая 

речь, диалоги и т. д.). Использование 

тропов и фигур речи для создания 

образности художественной речи 

(обобщение). Работа со словариком 

«Тропы и фигуры речи». 

*Лингвистический анализ от-

рывков из художественных про-
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обороты речи, которые образуются 

путём особого стилистически 

значимого построения словосо-

четания, предложения или группы 

предложений в тексте. Основные 

фигуры речи: инверсия, антитеза, 

умолчание, эллипсис, градация, 

парцелляция, хиазм, анафора, 

эпифора и др. 

 

Основные жанры языка 

художественной литературы: лирика: 

ода, сонет, элегия, гимн, мадригал, 

эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, 

роман, эпопея, новелла, художе-

ственный очерк, эссе, биография; 

драма: трагедия, комедия, драма, 

мелодрама, водевиль 
 

изведений, выразительное чтение 

этих фрагментов. 

* Характеристика наиболее 

распространённых жанров языка 

художественной литературы. 

*Обобщение собственного рече-

вого опыта анализа языка худо-

жественной литературы 
 

Культура речи (10 ч) 
Культура речи как раздел лингвистики (2 ч) 

 

Культура речи как раздел 

лингвистики, в котором изучаются 

нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого 

высказывания (устного и 

письменного) в рамках определенной 

функциональной разновидности 

языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. 

Культура речи как владение 

нормами литературного языка в его 

устной и письменной формах; умение 

выбрать и организовать языковые 

средства, которые в определённой 

ситуации общения способствуют 

достижению поставленных задач 

коммуникации; соблюдение в 

процессе общения речевых правил 

поведения. 

Основные компоненты 

культуры речи: языковой (или 

нормативный, состоящий в изучении 

норм языка), коммуникативный 

(изучение особенностей выбора и 

употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными 

Объяснение важности овладения 

навыками культуры речи для каждого 
носителя языка. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
*Объяснение соотношения понятий 

«компоненты культуры речи» и «качество 
речи» (языковой компонент – 

правильность речи; коммуникативный 
компонент (точность, уместность, 
содержательность, логичность, ясность, 

богатство, выразительность речи); 
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задачами речевого общения) и 

этический (описание речевого этикета, 

эффективных приёмов общения). 
Качества образцовой речи как 

свойства речи, которые обеспечивают 
эффективность коммуникации и 
характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего: правильность, точность. 
Уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), 
богатство, выразительность, чистота, 
вежливость. 

этический компонент (чистота, 

вежливость речи)) 

Языковой компонент культуры речи (3 ч) 

 

Языковые нормы (нормы 

литературного языка, литературные 
нормы) как правила использования 

языковых средств в речи. Норма как 
образец единообразного. 
Общепризнанного употребления элементов 

языка (слов, словосочетаний, 
предложений). 

Основные виды норм современного 
русского литературного языка: 
произносительные (орфоэпические, 

интонационные), лексические, 
грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные 
(орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура 

речи» с другими разделами лингвистики 
(орфоэпией, лексикой, морфологией и др.). 

Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм в собственной 
речевой практике. 

 
Соблюдение основных норм 

современного литературного 

произношения: произношение безударных 
гласных звуков, некоторых согласных. 

Сочетаний согласных. Произношение 
некоторых грамматических форм. 
Особенности произношения иноязычных 

слов, а также русских имен и отчеств. 
Интонационный анализ предложений. 

Выразительное чтение текста с 
соблюдением основных интонационных 
норм. 

Выбор из синонимического 

ряда нужного слова с учётом его зна-

чения и стилистической окраски. 

Нормативное употребление 

форм слова, построение словосочета-

ний разных типов, правильное 

построение предложений разных 

синтаксических конструкций. 

Согласование сказуемого с под-

лежащим. 

Применение орфографических 

и пунктуационных норм при соз-

дании и воспроизведении текстов 

делового, научного и публици-

стического стилей. 
 

 
Коммуникативный компонент культуры речи (3 ч) 

 

Коммуникативный компонент 

культуры речи как требование выбора 

Осмысление накопленного опы-

та применения коммуникативных 
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и употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными 

задачами общения. Необходимость 

владения функциональными 

разновидностями языка, а также уме-

ние ориентироваться на условия 

общения — важное требование 

культуры речи. 

Точность как коммуникативное 

качество речи, которое состоит в 

соответствии её смысла отражаемой 

реальности и коммуникативному 

замыслу говорящего. Точность как 

требование правильности слово-

употребления, умения выбирать 

необходимый синоним, пароним, 

учитывать многозначность и 

омонимию и др. 

Уместность как строгое 

соответствие речи условиям и задачам 

общения, содержанию выражаемой 

информации, избранному жанру и 

функциональной разновидности 

языка; как способность пользоваться 

стилистическими ресурсами языка в 

соответствии с обстановкой общения 

Содержательность речи как 

наличие в высказывании чётко 

выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом 

зависит от словарного запаса, 

позволяющего человеку адекватно 

выразить свои самые различные 

мысли и оттенки мыслей. Логичность 

речи как логическая соотнесённость 

высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, 

ясный композиционный замысел 

текста. 

Ясность (доступность) как 

коммуникативное качество речи, 

которое облегчает восприятие и 

понимание высказывания при 

сложности его содержания. Ясность 

речи связана с умением говорящего 

(пишущего) сделать свою речь 

удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом 

знания и речевые навыки 

собеседника. 

норм в собственной речевой практике. 

 
 
 

 
 

 

Анализ текстов различных 

функциональных разновидностей 

языка с точки зрения соответствия их 

критериям точности, уместности, 

содержательности, логичности, 

ясности, богатства и выразительности 

речи. 

Выбор наиболее точных языко-

вых средств в соответствии со сферой 

и ситуацией речевого общения. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

* Анализ примеров неуместного, 
стилистически не оправданного 

употребления тропов, излишнего 
украшательства речи, использования слов, 
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Богатство как коммуникативное 

качество речи, которое определяется 

способностью выразить одну и ту же 

мысль, одно и то же грамматическое 

значение разными способами, 

используя разнообразные языковые 

средства (лексические, грам-

матические, интонационные, 

стилистические и др.). Лексико-

фразеологическое и грамматическое 

богатство русского языка. 

Словообразование как источник богат-

ства речи. 

Выразительность как качество 

речи, состоящее в выборе таких 

языковых средств, которые позволяют 

усилить впечатление от 

высказывания, вызвать и поддержать 

внимание и интерес у адресата, 

воздействовать на его разум и 

чувства. Достигается выразительность 

речи путём использования 

разнообразных изобразительных 

средств языка (тропов, риторических 

фигур и др.), фразеологических 

оборотов, пословиц, крылатых фраз и 

др. Выразительные возможности 

фонетики, интонации, лексики 
средства выразительности (жесты, мимика, 
пантомимика). 

* Неуместное, стилистически не 
оправданное употребление тропов, 

излишнее украшательство речи, 
использование слов, не сочетающихся в 
рамках одного стиля, как недостаток речи 

не сочетающихся в рамках одного стиля 

Этический компонент культуры речи (2 ч) 

Этический компонент культуры речи как 
применение правил поведения, связанных 
с речевым выражением нравственного ко-

декса народа; строгий запрет на скверно-
словие, разговор на «повышенных тонах» в 

процессе общения. 
Речевой этикет как правила речевого пове-
дения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних 
слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 
Вежливость речи как соответствие её ком-
муникативным нормам поведения. Это ка-

чество речи предполагает знание речевого 
этикета и умение применять его в разных 

Осмысление накопленного опыта 
применения этических норм поведения в 
собственной речевой практике. 

 
 

 
Применение норм речевого этикета в 
учебной и бытовой сферах общения. 

Анализ текстов различных функ-
циональных разновидностей языка с точки 

зрения их соответствия критериям 
чистоты и вежливости речи. 
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ситуациях общения; желание и вну-

треннюю потребность человека общаться 
доброжелательно, учтиво, благопристойно 

в любых обстоятельствах; способность 
уважительно относиться к собеседнику 
даже в непростой ситуации общения. 

* Соблюдение правил речевого поведения 
во время обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия). Этикетные 
формулы выражения несогласия с 
собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, 

которые мешают эффективности 

общения во время спора, диспута, 

дискуссии 

 

 
 

* Соблюдение правил речевого поведения 
при проведении диспута (дискуссии) на 
заданную тему 

 
Повторение в конце учебного года (3 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5—9-м классах, 
подготовка к ЕГЭ (5 ч — в течение всего года) 

 

 
Тематическое планирование  

11 класс 

Базовый уровень – 34 ч (1 час в неделю) 

Тема Количеств

о часов 

Воспитательный 

потенциал урока 

Язык и культура (2 ч)  

Русский язык как составная часть национальной 

культуры 

2 

 

 

Функциональная стилистика (14 ч)  

Функциональные разновидности русского языка 2 

 

 

Разговорная речь 2 

 

 

Официально-деловой стиль 2 
 

 

Научный стиль речи 3 
 

 

Публицистический стиль речи 2 
 

 

Язык художественной литературы 3 
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Культура речи (10 ч)  

Культура речи как раздел лингвистики 2 

 

 

Языковой компонент культуры речи 3 
 

 

Коммуникативный компонент культуры речи 3 
 

 

Этический компонент культуры речи 2 
 

 

Повторение в конце учебного года (3 ч)  

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (5 

часов в течение всего учебного года) 

 

 
 
 

 
РУСКИЙ ЯЗЫК. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕН. 

10 класс  

1.Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный 

язык русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 
межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего че-
ловечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, тер-

риториальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессио-
нальные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство его раз-

личных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, относи-
тельная устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, сти-

листическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде 
носителей данного национального языка 

2. Повторение 

Повторение и обобщение изученного в 5—9-м классах, подготовка к ЕГЭ  

3.Речь. Речевая деятельность. Текст 

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача и 
восприятие смысла высказывания. Активное использование невербальных средств 

общения (жесты, мимика, поза) 

. *Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого обще-
ния. 
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*Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие рече-
вое высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и 

др.). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний (це-

ленаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (по-
лилог) и деловая беседа 

Устная и письменная речь как формы речевого общения  

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерыви-

стость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие со-
беседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; 
возможность воспроизведения речи только при наличии специальных технических 

устройств; необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

* Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических 

повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др.  
Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сооб-
щение, доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 

нерасчленённость, бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бу-
маге, экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 
изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие 

собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других 
графических средств; возможность многократного воспроизведения, возвращения к 
тексту, возможность многократного совершенствования; необходимость соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения 

важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, по-
лужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на 
странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 
сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме 
и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического 
материала; 4) последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); 

логическая связь частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и 
грамматическая связь предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) со-

ответствие текста заданному (или выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам 
русского литературного языка (грамматическим, речевым, правописным — орфогра-
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фическим и пунктуационным) 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 

1) готовность к общению (обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по 
обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнёра; наличие общих интересов у 

собеседников, достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для 
понимания смысла речи собеседника; владение достаточным объёмом куль-

турологических знаний и др.); 

2) достаточно высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 

3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

* Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культур-
ную ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвест-

ных художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, 
пословицы, крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен, названия 
книг, спектаклей, опер, фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. 

п.). * Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого 
общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и 
интернет-общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменаци -

онных работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических 
норм общения (например, неоправданная агрессия речи, преувеличение степени ре-

чевой свободы, допустимой в коммуникативной ситуации экзамена), неуместное 
использование того или иного языкового средства выразительности и др. 

Виды речевой деятельности 

и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 
(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказыва-
ния (говорение, письмо). 

*Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. *Речь 
внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 

* Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персо-
нажа литературного произведения 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказыва-
ния. 

Основные виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. 

* Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; 
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подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; использование специ -
альных знаков и др.) 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) 
непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов; 3) наличие регрессий, 
то есть неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному; 4) сопровождение чте-

ния артикуляцией; 5) низкий уровень организации внимания; 6) малое поле зрения; 

7) слабое развитие механизма смыслового прогнозирования 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.  

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собе-

седнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к 
собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/ неодобрения его речи; 
максимальная сдержанность в выражении оценок. 

* Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 
непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание 

важной информации; 4) перебивание собеседника во время его сообщения; 5) по-
спешные возражения собеседнику 

Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста  

Информационная 

переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс извлечения 
необходимой информации из текста-источника и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие текста (выделение 

и передача основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое 
сжатие текста (использование более компактных, простых языковых конструкций), 

замена одних синтаксических конструкций другими; сокращение или полное 
исключение повторов, синонимов, синтаксических конструкций ит. п.; слияние не-
скольких предложений в одно (обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на 
основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, ре-

цензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного 

текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с 

точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, 
параграфа учебника, лекции). 

Основные рекомендации к сокращению 

слов при конспектировании. * 
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Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 
собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого миниисследования или проектной работы; как 
демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого 
исследования, формулировка выводов. Основные части реферата: вступление, в ко-

тором объясняется выбор темы, обосновывается её важность, формулируется цель и 
задачи исследования; основная часть, где должен чётко, связно, логично и 

последовательно излагаться основной материал по теме; внутри основной части 
выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, 
формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, в котором 

обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. 

Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 

* Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение реферата и 
как синтез текста и разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, 

фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического 

или музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. 
Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется уст-

ное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи; правильность, ясность, точность, богатство, 
выразительность, чистота, вежливость 

* Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании  

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, 

доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания 
темы; соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и опреде-
лённость выражения основной мысли высказывания; смысловое и стилистическое 

единство, связность и последовательность изложения; наличие/отсутствие логиче-
ских ошибок; наличие/отсутствие аргументов в пользу точки зрения учащегося;соот-

ветствие устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель 
высказывания, адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру 
и стилю речи; 2) речевое оформление устного высказывания (точность выражения 

мысли, использование разнообразных грамматических конструкций; соответствие 
языковых средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилистической окрашенностью; на-
личие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного языка (жаргонизмы, 
слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/от-

сутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выра-
зительность речи (уместное использование в речевом высказывании выразительных 

языковых средств (интонационных, лексических, грамматических) в соответствии с 
заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное 
использование языковых средств 

привлечения и удерживания внимания слушателей; уместность и корректность 
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использования невербальных средств общения – мимика, жесты); 4)взаимодействие с 
собеседниками в процессе обсуждения устного высказывания (адекватное 

восприятие и понимание вопросов по содержанию устного высказывания; 
способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать собеседника в своей 
правоте, аргументировано отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного) 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказы-
вания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, 

чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды 
письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 
богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание 
письменного высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, 
его соответствие грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

Культура письменного общения с помощью современных технических средств 
коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта и т.п.) 

Роль пунктуации и орфографии в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, 
обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской ор-
фографии и основные принципы правописания (обобщение на основе изученного). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской 
пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый 
из них (обобщение на основе изученного). Абзац как пунктуационный знак, пере-

дающий смысловое членение текста. Знаки препинания, их функции. Одиночные и 
парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

4.Повторение 

Повторение и обобщение изученного в 5—9-м классах, подготовка к ЕГЭ 

5. Функциональные разновидности русского языка 

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

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 
современного русского языка. Научный стиль, сферы его использования, назначение. 
Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-
научного общения в устной и письменной форме. Официально-деловой стиль, сферы 

его использования, назначение. Признаки официально-делового стиля. Основные 
жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, 
деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной 
форме. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение 
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культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 
поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 
ситуации и сферы общения. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. 
Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения. Совершенствование 

культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, 
научной и публицистической сферах общения. 

6.Компонент культуры речи 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, 

заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 10 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Особенности русского речевого этикета*. 

  

11 класс 

Основные сведения о языке и речи 

1.Русский язык как составная часть национальной культуры  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетиче-

ская (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и пе-

редавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-
исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как 
средство дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования 

нации, средство формирования личности. 

* Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 
окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, 
системы ценностей, мироощущения). 

*Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет культу-
рологическую ценность и изучается современнойлингвокультурологией 

2.Функциональные разновидности русского языка  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 
сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей лите-

ратурного языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литера-
туры (повторение изученного). 

Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 
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экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингви-
стических факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства).  

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и сти-
листический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определён-
ной коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. Слова 
нейтральные, книжные, разговорные. 

* Стилистические синонимы как основные ресурсы функциональной стилистики 

Разговорная речь  

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 
мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и 
разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 
непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная 
лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пас-
сивность слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.); морфологические (грам-

матические формы с разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола 
над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность 
отглагольных существительных, причастий и 

деепричастий); синтаксические (активность неполных, побудительных, 
восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных 

групп; преобладание простых предложений; ослаблен-ность синтаксических связей, 
неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование 
инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; за-
писка, дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

*Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: 
СМС-сообщение, чат-общение и др. 

*Особенности организации диалога (полилога) в чате. *Основные правила речевого 

поведения в процессе чат-общения. 

*Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве 

Официально-деловой стиль  

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 
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дипломатический, административноканцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающее-долженствующий характер); стандартность, точность, не 
допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, 
официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование 

языковых средств. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом значе-

нии, профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания 
терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая лексика, 
отглагольные существительные, языковые штампы, сложносокращённые слова, 

отсутствие эмоционально-экспрессивной лексики); морфологические (преобладание 
имени над местоимением; употребительность отглагольных существительных на -

ени(е) и с приставкой не-, отымённых предлогов, составных союзов, числительных); 
синтаксические (усложнённость синтаксиса — сложные синтаксические кон-
струкции; предложения с причастными оборотами, большим количеством однород-

ных членов; преобладание повествовательных предложений, использование стра-
дательных конструкций, конструкций с отымёнными предлогами и отглагольными 

существительными, употребление сложных предложений с чётко выраженной 
логической связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: 

постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного 
значения; дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, 

конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; административно-
канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, 
заявление, справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное 

объявление, постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, 
указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное 

распоряжение; различные виды юридической документации; исковое заявление, 
протокол допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба 
и др. 

Научный стиль речи  

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, её объяснение 
с представлением системы научной аргументации. Основные разновидности 
(подстили) научного стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-

справочный, научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложе-

ния, подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, 
объективность изложения, безобразность речи; стилистическая однородность, упоря-
доченный характер использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные тер-
мины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные су-

ществительные со значением действия, слова, указывающие на связь и последо-
вательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), 
морфологические (преобладание имени над глаголом, частота использования 

существительных со значением признака, 

действия, состояния, форм родительного падежа, имён числительных, употребление 
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единственного числа в значении множественного), синтаксические (преобладание 
простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; использование пассив-

ных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточня-
ющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. 

Основные жанры научного стиля: собственно научный подстиль: монография, 
научная статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация; научно-

информативный подстиль: реферат, тезисы, аннотация, патентное описание; научно-
справочный подстиль: словарь, словарная статья, справочник, научный комментарий 
к тексту, библиография; научноучебныйподстиль: учебник, учебное пособие, лекция; 

сообщение, доклад ученика; научно-популярный подстиль: статья, очерк, лекция, 
научно-популярная беседа. 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. 
План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 

* Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. Виды 
лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля 
речи 

Публицистический стиль речи  

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие 
на слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публици-

стический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоцио-

нальность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. 
Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, 
общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штам-

пы, клише; употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких 
эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфоло-

гические (активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и 
соответствующих форм глагола; единственного числа в значении множественного; 
глаголов в форме повелительного наклонения;причастий на омый и т. д.); 

синтаксические (распространённость экспрессивных конструкций: восклицательных 
предложений, риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, 

синтаксический параллелизм предложений; предложения с однородными членами, 
построенные по законам градации — усиления значения; парцелляция; повторы слов 
и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистический 
подстиль: информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, 

отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, 
обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, 
тележурналистскийподстиль: интервью, пресс-конференция, встреча «без галстука», 

телемост; ораторский подстиль: публичное выступление на митинге, собрании; 
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дебаты, напутственная речь, тост; рекламный подстиль: очерк, объявление- афиша, 
плакат, лозунг 

Язык художественной литературы 

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 
Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мыс-

ли читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная образ-
ность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость 
языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных 

слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении 
фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение раз-
ностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала име-
ющихся в языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных 

стилистических фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном 
значении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём особого стилистически значимого построения словосо-
четания, предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: 
инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, 

эпифора и др. 

Основные жанры языка художественной литературы: лирика: ода, сонет, элегия, 

гимн, мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, художе-
ственный очерк, эссе, биография; драма: трагедия, комедия, драма, мелодрама, во-
девиль 

3.Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 
а также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 
определенной функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и пись-

менной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в опре-
делённой ситуации общения способствуют достижению поставленных задач 
коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в 
изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употреб-

ления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого об-
щения) и этический (описание речевого этикета, эффективных приёмов общения).  

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 
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коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: 
правильность, точность. Уместность, содержательность, логичность, ясность 

(доступность), богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

Языковой компонент культуры речи  

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного. 
Общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний., 

предложений). 

Основные виды норм современного русского литературного языка: 
произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические 

(морфологические, синтаксические), правописные (орфографические, 
пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 
лексикой, морфологией и др.). 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 
языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение 
ориентироваться на условия общения — важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её 

смысла отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность 
как требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый 

синоним, пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 
выражаемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности 

языка; как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответ-
ствии с обстановкой общения 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, 
чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволя-
ющего человеку адекватно выразить свои самые различные мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одного 
высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает вос-
приятие и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи 
связана с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для 

восприятия, максимально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными 
способами, используя разнообразные языковые средства (лексические, грам-
матические, интонационные, стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник богатства 
речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, ко-
торые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать вни -
мание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достигается вы -
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разительность речи путём использования разнообразных изобразительных средств 
языка (тропов, риторических фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, 

крылатых фраз и др. Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики 
средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

* Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее укра-

шательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как 
недостаток речи 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 
речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на скверно-

словие, разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 
(жаргонных, диалектных, нецензурных). Вежливость речи как соответствие её ком-
муникативным нормам поведения. Это качество речи предполагает знание речевого 

этикета и умение применять его в разных ситуациях общения; желание и вну-
треннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно 

в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к собеседнику даже в 
непростой ситуации общения. 

* Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия). ^Этикетные формулы выражения несогласия с 
собеседником, вежливого отказа в выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время 
спора, диспута, дискуссии 

4.Повторение в конце учебного года 

10 класс  

 Содержание материала Количество 

часов 

Воспитательный 

потенциал урока 

1. Язык как средство общения 15  

1.1 Русский язык как хранитель 

духовных ценностей  нации  
 

4  

1.2 Речевое общение как социальное 
явление 

4  

1.3 Устная и письменная речь  как 
формы речевого общения   
 

4  

1.4 Основные условия эффективного 

общения  
 

3  

2. Виды речевой деятельности и 

информационная переработка текста 

54  

2.1 Виды речевой деятельности 4  

2.2 Чтение как вид  речевой 
деятельности 

7  

2.3 Аудирование как вид  речевой 7  
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деятельности 

2.4 Основные способы 
информационной переработки 
прочитанного 

или прослушанного текста 

14  

2.5 Говорение как вид  речевой 
деятельности  

 

10  

2.6 Письмо как вид  речевой 
деятельности 

12  

 3. Повторение в конце учебного 

года   

13  

 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ    

(20 ч  – в течение всего учебного 

года) 

(20)  

 ВСЕГО 102  

 

11 класс 

Тема Количество 

часов 

Воспитательный 

потенциал урока 

1. Русский язык как составная часть национальной культуры 6  

2. Функциональные разновидности русского языка 37  

3. Культура речи 27  

4. Повторение в конце учебного года 29  

Итого 99  

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 
программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 
образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть 
взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, 

национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 
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этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах 
русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 
культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного 
и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований 
уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 
языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь.Речевая деятельность.Текст» представлено содержание, направленное на 

совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной 
речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников 
ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, 
анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

10 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 
Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 
языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 
языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 
изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Активные процессы в 
области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность.Свободная и несвободнаялексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 
связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 
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Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 
Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности 

глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 
Словарные пометы. 

Речевой этикет 

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

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

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные 
риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. 

Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 
импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. 
Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство 

спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих.  

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового 
общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические 
особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 
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Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный 
характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. 

Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 
особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.  

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные 
виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, 
основанные на возможностях русского синтаксиса. 
РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Раздел 1. Язык и культура 1 

Раздел 2. Культура речи 8 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 8 

Итого  17 часов 

 

 
11 класс 
  Язык и его функции. Речь. Культура речи.  

Язык и его функции. Писатели о языке и речи.  
Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство».  

Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе».  
Лексика и лексическая стилистика  
Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка.  

Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре.  
Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову).   
Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе.  

                Состав слова и словообразование.  
Словообразование и стилистика.  

Этимология. Этимологические словари. 
                    Грамматика и грамматическая стилистика ( 
 Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова.  

Морфология и стили речи.   
Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев.  

Части речи и их происхождение.  
Имя существительное.  
Имя существительное и его роль в художественных текстах.  

Собственные имена существительные в литературе.  
«Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова.  

Употребление падежных форм имен существительных.  
Употребление несклоняемых имен существительных.  
Имя прилагательное  

Трудности в употреблении имен прилагательных.    
Употребление имен прилагательных в художественной литературе.   

      Имя числительное.  
Употребление числительных в речи и художественной литературе.  
 

Местоимение.  
Употребление местоимений в речи.  
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Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе.  
Гагол. 

Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи.  
Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). Текст «Сила 
русского глагола». Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения.  

Причастие. 
Употребление причастий в речи и в художественной литературе.  

Деепричастия.  
Деепричастие как часть речи.   
Употребление деепричастий в фольклоре и  литературе.  

Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок»)  
Наречие.  

Правила написания наречий.  
Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!»  
Служебные части речи.  

Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?»  
Употребление частиц и междометий в художественной литературе.  

 
Язык и культура. 
Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский. «О родном языке».   

Слово как концепт культуры. Концепты «Родина»,  «Мой родной край »,  «Добро».  
 

 

2.2.17.ФИЗИКА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 
10 класс (68 часов) 

Физика и естественно - научный метод познания природы (1час) 
Физика и объекты её изучения. Методы научного исследования в физике. Измерение физических 
величин. 

 
Механика (34 часа) 

  Тема Кол-во 
часов 

Воспитательный 
потенциал 

урока 

1.  Язык и его функции. Речь. Культура речи. 1  

2.  Лексика и лексическая стилистика. 2  

3.  Состав слова и словообразование. 1  

4.  Грамматика и грамматическая стилистика. 1  

5.  Имя существительное. 2  

6.  Имя прилагательное. 2  

7.  Имя числительное. 1  

8.  Местоимение. 1  

9.  Глагол. 1  

10.  Причастие. 1  

11.  Деепричастие. 1  

12.  Наречие. 1  

13.  Служебные части речи. 1  

14.  Язык и культура. 1  

15.  Итого  17  
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Кинематика (11 часов) 
Различные способы описания механического движения. Перемещение. Радиус- вектор. Равномерное 

прямолинейное движение. Движение тела на плоскости. Средняя скорость. Мгновенная скорость. 
Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Относительность 
механического движения. Закон сложения скоростей. Кинематика движения по окружности. 

Лабораторная работа№1 «Исследование прямолинейного равноускоренного движения» 
Лабораторная работа №2 «Исследование движения тела, брошенного горизонтально». 

 
Динамика (11 часов) 
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Сила. Принцип суперпозиции сил. 

Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение искусственных 

спутников Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Перегрузки.  
Лабораторная работа №3 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 
тяжести» 

Лабораторная работа №4 «Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением» 
Лабораторная работа №5 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

 
 
 

Законы сохранения в механике (8 часов) 
Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Работа силы. 
Мощность. КПД механизма. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 
Закон сохранения механической энергии. 

 
Статика. Законы гидро - и аэростатики (4 часа) 

Условия равновесия твёрдых тел. Центр тяжести твёрдого тела. Виды равновесия. Давление в 
жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда.  
 

Молекулярная физика и термодинамика. (21 час) 
Основы молекулярно-кинетической теории (10 часов) 

Основные положения молекулярно- кинетической теории и их опытное обоснование. Общие 
характеристики молекул. Температура. Измерение температуры. Газовые законы. Абсолютная шкала 
температур. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. Температура и средняя 

кинетическая энергия хаотического движения молекул. Измерение скоростей молекул газа.  Строение и 
свойства твёрдых тел.  

Лабораторная работа №6 «Изучение изотермического процесса» 
Лабораторная работа №7 «Изучение уравнения состояния идеального газа». 
 

Основы термодинамики. (6 часов) 
Работа газа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Необратимость тепловых 
машин. Второй закон термодинамики. Тепловые машины. Цикл Карно. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 

 
Изменение агрегатных состояний вещества (5 часов) 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение жидкости. Влажность воздуха. Плавление и 
кристаллизация веществ. 
Лабораторная работа №8 «Измерение относительной влажности воздуха» 

Лабораторная работа №9 «Измерение температуры кристаллизации и удельной теплоты плавления 
вещества». 
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Электродинамика (11 часов) 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Графическое изображение электрических 
полей. Работа Кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Проводники в электростатическом поле. 
Электрическая ёмкость. Плоский конденсатор. Соединение конденсаторов. Энергия электрического 

поля. 
Лабораторная работа №10 «Измерение электрической емкости конденсатора». 
 

11 класс (68 часов) 
Электродинамика (продолжение) (24 часа) 

Постоянный электрический ток (9 часов) 
Условия существования электрического тока. Электрический ток в проводниках. Закон Ома для участка 
цепи. Зависимость сопротивления от температуры. Соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля- Ленца. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления в 
электрической цепи. Электродвижущая сила. Источники тока. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторная работа №1 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».  
 
Электрический ток в средах (5 часов) 

Экспериментальные обоснования электронной проводимости металлов. Электрический ток в растворах 
и расплавах электролитов. Закон электролиза. Электрический ток в газах. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в полупроводниках. 
Лабораторная работа №2 «Изготовление гальванического элемента и испытание его в действии».  
Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости сопротивления полупроводника от температуры».  

 
Магнитное поле (6 часов) 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Индукция магнитного поля. Линии магнитной 
индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Движение заряженных 
частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

 
Электромагнитная индукция (4 часа) 

Опыты Фарадея. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.  
 

Колебания и волны(26 часов) 
Механические колебания и волны (7 часов) 

Условия возникновения механических колебаний. Две модели колебательных систем. Кинематика 
колебательного движения. Гармонические колебания. Динамика колебательного движения. 
Превращение энергии при гармонических колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические волны. Волны в среде. Звук.  
Лабораторная работа №4 «Исследование колебаний пружинного маятника» 

Лабораторная работа №5 «Исследование колебаний нитяного маятника». 
Лабораторная работа№6 «Определение скорости звука в воздухе». 
 

 
 

 
Электромагнитные колебания и волны (8 часов)  
Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Процессы при гармонических 

колебаниях в колебательном контуре. Вынужденные гармонические колебания.  Переменный ток. 
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Резистор в цепи переменного тока. Действующее значение силы тока и напряжения. Трансформатор. 
Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения.  

 
Законы геометрической оптики (5 часов) 
Закон прямолинейного распространения света. Закон преломления света. Линзы. Формула тонкой 

линзы. Построение изображений в тонких линзах .Глаз как оптическая система. 
 

Волновая оптика (4 часа) 
Измерение скорости света. Дисперсия света. Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Интерференция 
света. Дифракция света. 

Лабораторная работа №7 «Исследование явлений интерференции и дифракции света» 
Лабораторная работа №8 «Определение скорости света в веществе» 

Лабораторная работа №9 «Наблюдение сплошных и линейчатых спектров» 
 
Элементы теории относительности (2 часа) 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты специальной теории 
относительности. Масса, импульс и энергия в специальной теории относительности.  

 
Квантовая физика. Астрофизика (18 часов) 
Квантовая физика. Строение атома (5 часов) 

Равновесное тепловое излучение. Законы фотоэффекта. Давление света. Корпускулярно- волновой 
дуализм. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

 
Физика атомного ядра. Элементарные частицы (9 часов)  
Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Изотопы. Искусственное превращение атомных ядер. Протонно- 
нейтронная модель атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. 
Лабораторная работа №10 «Измерение естественного радиационного фона». 

 
Элементы астрофизики (4 часа) 

Солнечная система. Солнце. Наша Галактика. Пространственно- временные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Представления об эволюции Вселенной. 

Тематическое планирование  

 

№ 
п/п 

Тема раздела  Кол-во 
часов 

Воспитательный 
потенциал 

урока 

 10 класс   

1 Физика и естественно - научный метод познания природы 1  

2 Кинематика  11  

3 Динамика 11  

4 Законы сохранения в механике 8  

5 Статика. Законы гидро - и аэростатики 4  

6 Основы молекулярно-кинетической теории 10  

7 Основы термодинамики 6  

8 Изменение агрегатных состояний вещества 5  

9 Электродинамика 11  

10 Резерв  1  

 Всего за год 68  

 11 класс   
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1 Постоянный электрический ток 9  

2 Электрический ток в средах 5  

3 Магнитное поле 6  

4 Электромагнитная индукция 4  

5 Механические колебания и волны 7  

6 Электромагнитные колебания и волны 8  

7 Законы геометрической оптики 5  

8 Волновая оптика 4  

9 Элементы теории относительности 2  

10 Квантовая физика. Строение атома 5  

11 Физика атомного ядра. Элементарные частицы 9  

12 Элементы астрофизики 4  

 Всего за год 68  

 Всего на учебный предмет 136  

 

2.2.18.ФИЗИКА. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
10 класс (175 ч, 5 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 
Зарождение и развитие научного взгляда на мир. Необходимость познания природы. Наука для всех. 
Зарождение и развитие современного научного метода исследования.  

Основные особенности физического метода исследования. Физика - экспериментальная наука. 
Приближенный характер физических теорий. Особенности изучения физики. Познаваемость мира.  

Классическая механика Ньютона и границы ее применимости. 
 
Демонстрации 

- видеофильмы, посвященные зарождению и развитию современного научного метода познания, 
развитию физической науки, применению физических методов исследования в других областях 

научного знания. 
 
Предметные результаты изучения данной темы: 

знать: предмет и методы исследования физики, структуру физических теорий, метод научного 
познания, особенности изучения физики. 

 
МЕХАНИКА (64 ч) 
Кинематика точки. Основные понятия кинематики (18 ч) 

Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. Координаты. Система отсчета. Средняя 
скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание движения на плоскости. 

Радиус-вектор. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. Зависимость координат 
и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение 
тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение точки по окружности. 

Центростремительное ускорение. Тангенциальное, нормальное и полное ускорения. Угловая скорость. 
Относительность движения. Преобразования Галилея. 

 
Демонстрации 
- стрельба из пружинной пушки; движение водяной струи, вытекающей из бокового отверстия сосуда; 

- равномерное и неравномерное движения; 
- относительность движения. 

 
 
 

Предметные результаты изучения данной темы: 



269 

 

объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью; движение тела, брошенного под углом к горизонту; свободное падение тел; относительность 

движения; 
знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, среднее ускорение, 
мгновенное ускорение, радиус-вектор, тангенциальное, нормальное и полное ускорения, 

центростремительное ускорение, угловая 
скорость; 

понимать смысл основных физических законов (принципов) уравнений: кинематические уравнения 
движения в векторной и скалярной формах для различных видов движения, преобразования Галилея; 
измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет относительности движения).  

 
Динамика (24 ч) 
Законы механики Ньютона (10 ч) 

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 
отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. 

Понятие о системе единиц. Основные задачи механики. Состояние системы тел в механике. Принцип 
относительности в механике. 
 

Демонстрации 
- явление инерции (видео-демонстрация1); 

- связь между силой и ускорением (с помощью компьютерного или натурного эксперимента).  
 
Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: инерция, взаимодействие; 
знать определения физических понятий: материальная точка, модель в физике, инерциальная система 

отсчета, сила, масса, состояние системы тел; 
понимать смысл основных физических законов (принципов) уравнений: основное утверждение 
механики, законы Ньютона, принцип относительности в механике; 

измерять: массу, силу; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (на пример, учет инерции).  

 
Силы в механике (10 ч) 
Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и гравитационной масс. 

Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и 
перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении тел в вязкой 

среде. 
 
Демонстрации 

- явления (всемирного тяготения, деформации, трения (в том числе, в вязкой среде), невесомости и 
перегрузки (видео-демонстрации)). 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: всемирного тяготения, упругости, трения, невесомости и перегрузки; 

знать определения физических понятий: сила всемирного тяготения, инертная и гравитационная массы, 
первая космическая скорость, сила упругости, вес тела, силы трения; 

понимать смысл основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 
измерять: силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет трения при движении по 

различным поверхностям). 
 



270 

 

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции (4 ч) 
Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. 

Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. 
 
Демонстрации 

- различные неинерциальные системы отсчета (видео-демонстрации). 
 

Предметные результаты изучения данной темы: 
знать определения физических понятий: неинерциальная система отсчета, силы инерции; 
понимать смысл основных физических законов: второй закон Ньютона для неинерциальной системы 

отсчета; 
измерять: центробежную силу; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет невесомости и перегрузок при 
движении в неинерциальных системах отсчета (лифт, самолет, поезд)). 
 

Законы сохранения в механике (10 ч) 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. 

Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Столкновение упругих шаров. 
Уменьшение механической энергии под действием сил трения. 

 
Демонстрации 

- реактивная сила (видео-демонстрации, натурный эксперимент). 
 
Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: взаимодействие; 
знать определения физических понятий: импульс, работа силы, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая (полная) энергия, консервативные и диссипативные силы, 
замкнутая (изолированная) система; 
понимать смысл основных физических законов (принципов) уравнений: закон сохранения импульса, 

уравнение Мещерского, закон сохранения механической энергии, теорема об изменении кинетической 
энергии, уравнение изменения механической энергии под действием сил трения; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, оценивание работы различных сил 
(при подъеме, скольжении или качении грузов), сравнение мощности различных двигателей). 
 

Движение твердых и деформируемых тел (14 ч) 
Движение твердого тела (4 ч)  

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о движении центра 
масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Закон сохранения 
момента импульса. 

 
Демонстрации 

- вращательное движение твердого тела. 
 
Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: вращательное движение; 
знать определения физических понятий: абсолютно твердое тело, центр масс, момент инерции, момент 

силы, момент импульса, угловое ускорение, внешние и внутренние силы; 
понимать смысл основных физических законов (принципов) уравнений: теорема о движении центра 
масс, основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела, закон сохранения момента 

импульса; 
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использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет законов вращательного 
движения при обучении фигурному катанию, гимнастической подготовке, обучении прыжкам в воду с 

высокого трамплина). 
 
Статика (3 ч)  

Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия.  
 

Демонстрации 
- виды равновесия; 
- нахождение центра тяжести. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: равновесия твердого тела; 
знать определения физических понятий: момент силы, центр тяжести; 
понимать смысл основных физических законов (принципов): условия равновесия твердого тела;  

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при поиске устойчивого положения 
в различных обстоятельствах). 

 
Механика деформируемых тел (7 ч)  
Виды деформаций 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 самолета. 

 
Демонстрации 
- механические свойства твердых тел (видео-демонстрации и натурный эксперимент); 

- закон Паскаля; 
- закон Архимеда; 

- ламинарное и турбулентное течения (видео-демонстрации). 
 
Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: деформации твердых тел, давление в жидкостях и газах, полет тел; 
знать определения физических понятий: механическое напряжение, относительное и абсолютное 

удлинения; 
понимать смысл основных физических законов уравнений: законы Гука, Паскаля и Архимеда, 
уравнение Бернулли; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при обучении плаванию 
различными техниками). 

 
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ по механике (12 ч) 
1. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

2. Изучение второго закона Ньютона. 
3. Исследование модели движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

4. Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров.  
5. Изучение закона сохранения механической энергии. 
6. Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза. 

 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКИ. ТЕРМОДИНАМИКА (34 ч) 

Развитие представлений о природе теплоты (1 ч) 
Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе теплов ых 
явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. 

 
Демонстрации 



272 

 

- видеофильмы по тематике «Развитие представлений о тепловых явлениях».  
 

Предметные результаты изучения данной темы: 
знать специфику статистической физики и термодинамики. 
 

Основы молекулярно-кинетической теории (4 ч) 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 
газообразных, жидких и твердых тел. 
 

Демонстрации 
- механическая/компьютерная модель броуновского движения; 

- строение газообразных, жидких и твердых тел (видео-демонстрации); 
- видеофильм про туннельный микроскоп, зондовый сканирующий микроскоп.  
 

Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: броуновское движение, взаимодействие молекул; 

знать определения физических понятий: количество вещества, молярная масса; 
понимать смысл основных физических принципов: основные положения молекулярно-кинетической 
теории; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет различных свойств 
газообразных, жидких и твердых тел). 

 
Температура. Газовые законы (6 ч) 
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.  

 
Демонстрации 
- измерение температуры; 

- изотермический, изобарный и изохорный процессы; 
- видеофильм про применение газов в технике, различные температурные шкалы. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: тепловое равновесие; 

знать определения физических понятий: микроскопические и микроскопические тела, температура, 
равновесные и неравновесные процессы, идеальный газ, изотермический, изобарный и изохорный 

процессы, абсолютная температура; 
понимать смысл основных физических законов/уравнений: газовые законы, уравнение состояния 
идеального газа; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет свойств газов). 
 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (5 ч) 
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. 

Демонстрации 
- статистическая закономерность распределения; 
- модель давления газа. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 
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объяснять явления: взаимодействие молекул; 
знать определения физических понятий: температура, средняя скорость движения молекул газа, средняя 

квадратичная скорость, средняя арифметическая скорость, число степеней свободы, внутренняя энергия 
идеального газа; 
понимать смысл основных физических принципов/уравнений: основное уравнение молекулярно -

кинетической теории, распределение Максвелла; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при оперировании понятием 

«внутренняя энергия» в повседневной жизни). 
 
Законы термодинамики (6 ч) 

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.  
 

Демонстрации 
- адиабатный процесс (видео-демонстрация); 

- видеофильмы про необратимость процессов в природе 
- модель теплового двигателя. 
Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: необратимость процессов в природе; 
знать определения физических понятий: работа в термодинамике, количество теплоты, теплоемкость, 

удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов при постоянном объеме и 
постоянном давлении, необратимый процесс, адиабатный процесс, вероятность макроскопического 
состояния (термодинамическая вероятность), КПД двигателя, цикл Карно; 

понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: законы термодинамики, теорема 
Карно, принципы действия тепловой и холодильной машин; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет необратимости процессов в 
природе при проведении различных экспериментов). 
 

Взаимные превращения жидкостей и газов (3 ч)  
Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. Критическая 

температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха.  
 
Демонстрации 

- испарение различных жидкостей; 
- различные стадии кипения. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: испарение, конденсация, равновесие между жидкостью и газом, критическое 

состояние, кипение, сжижение газов, влажность воздуха; 
знать определения физических понятий: насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы реального газа, 

критическая температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, удельная 
теплота парообразования/конденсации, парциальное давление водяного пара; 
понимать смысл основных физических законов / уравнений: зависимость температуры кипения 

жидкости от давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и газа, зависимость удельной 
теплоты парообразования от темпера- 

туры; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, уметь пользоваться приборами для 
измерения влажности, учет влажности при организации собственной жизнедеятельности).  

 
Поверхностное натяжение в жидкостях (3 ч) 
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Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила 
поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

 
Демонстрации 
- поверхностное натяжение; 

- смачивание; 
- капиллярные явления. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления; 

знать определения физических понятий: поверхностная энергия, сила поверхностного натяжения, 
мениск, давление под искривленной поверхностью жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре;  

понимать смысл основных физических законов/принципов уравнений: зависимость высоты поднятия 
жидкости в капилляре от поверхностного натяжения, радиуса канала капилляра и плотности жидкости; 
влияние кривизны поверхности на давление внутри жидкости; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет капиллярных явлений в быту). 
 

Твердые тела и их превращение в жидкости (3 ч) 
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. 

 
 
Демонстрации 

- кристаллические и аморфные тела; 
- видеофильм про жидкие кристаллы. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: плавление и отвердевание, изменение объема тела при плавлении и отвердевании, 

дефекты в кристаллах; 
знать определения физических понятий: кристаллические и аморфные тела, кристаллическая решетка, 

жидкие кристаллы, удельная теплота плавления, полиморфизм, анизотропия, фазовые переходы первого 
и второго рода, 
тройная точка; 

понимать смысл основных физических законов/принципов: зависимость температуры плавления от 
давления, зависимость типа кристалла от характера взаимодействия атомов и молекул, образующих 

кристалл; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при замораживании продуктов, при 
покупке мониторов, изготовленных на технологии «жидких кристаллов»).  

 
Тепловое расширение твердых и жидких тел (4 ч) 

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное расширение. Учет и 
использование теплового расширения тел в технике. 
 

Демонстрации 
- тепловое расширение тел (видео-демонстрация 

или натурный эксперимент). 
 
Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: тепловое линейное и объемное расширение, расширение воды; 
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знать определения физических понятий: температурные коэффициенты линейного и объемного 
расширения; 

понимать смысл основных физических уравнений: взаимосвязь между температурными 
коэффициентами линейного и объемного расширения; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет расширения тел при 

нагревании, особенностей воды при замораживании). 
 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ по молекулярной физике и термодинамике (10 ч) 
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 Юнга резины. 
7. Измерение температурного коэффициента линейного расширения твердых тел.  

8. Определение коэффициента поверхностного натяжения 
жидкости. 

 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (34 ч) 
Введение (2 ч)  

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные частицы.  
 

Демонстрации 
- видеофильм про электромагнитные силы в природе и технике. 
 

Предметные результаты изучения данной темы: 
знать: понятия электрический заряд, элементарные частицы. 

 
Электростатика (16 ч) 
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. 

  
Демонстрации 
- электризация тел. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: электризация тел, взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри 
однородного диэлектрика, электростатическая защита, поляризация диэлектрика; 
знать определения физических понятий: электрическое поле, электростатическое поле, напряженность 

электрического поля, линии напряженности электрического поля, однородное поле, поверхностная 



276 

 

плотность электрического заряда, объемная плотность электрического заряда, поток напряженности 
электрического поля, потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле, энергия 

взаимодействия точечных зарядов, потенциал электростатического поля, эквипотенциальные 
поверхности, электрическая емкость, емкость плоского конденсатора, энергия электрического поля; 
понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: закон Кулона, принцип 

суперпозиции полей, теорема Гаусса, применение теоремы Гаусса к расчету различных 
электростатических полей, связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов, зависимость емкости системы конденсаторов от типа их соединения; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет в быту явления электризации 
тел). 

 
Постоянный электрический ток (16 ч)  

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 соединения 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. 
 

Демонстрации 
- видеофильм про сверхпроводимость. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: сопротивление, сверхпроводимость; 

знать определения физических понятий: электрический ток, плотность тока, сила тока, напряжение 
проводника, сопротивление проводника, работа тока, мощность тока. Электродвижущая сила (ЭДС), 

шунт к амперметру, добавочное сопротивление; 
понимать смысл основных физических законов/принципов / уравнений: закон Ома для участка цепи, 
закон Ома в дифференциальной форме, зависимость электрического сопротивления от температуры, 

закон Джоуля—Ленца, закономерности последовательного и параллельного соединения проводников, 
закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, правила Кирхгофа; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при соблюдении правил техники 
безопасности при работе с электрическими приборами, понимание принципа работы аккумулятора).  
 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ по электродинамике (8 ч) 
1. Измерение емкости конденсатора. 

2. Измерение удельного сопротивления проводника. 
3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источник тока. 
4. Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС. 

5. Сборка и градуировка омметра. 
6. Расширение предела измерения вольтметра/амперметра. 

 
Резервное время (1 ч) 
 

 
11 класс (175 ч, 5 ч в неделю) 

Электродинамика (32 ч) 
Электрический ток в различных средах.  
Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Справедливость закона Ома. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон 
электролиза. Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 
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самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. 
Плазма. Электрический ток в вакууме. Двухэлектродная электронная лампа — диод. 

Трехэлектродная электронная лампа — 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. 
 

Демонстрации 
- видеофильм про техническое применение электролиза, плазму, различные типы самостоятельного 
разряда и их техническое применение; 

- полупроводниковая электроника: электронные лампы разных габаритов, полупроводниковые диоды и 
транзисторы, печатные платы и сборка на них электронных схем. Интегральные схемы (как отдельные 

функциональные элементы), большие интегральные схемы (БИС). 
 
Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: электронная проводимость металлов, электрический ток в растворах и расплавах 
электролитов, электрический ток в газах, электрический ток в вакууме, электрический ток в 

полупроводниках; 
знать определения физических понятий: проводники, диэлектрики, носители электрического заряда, 
электролитическая диссоциация, самостоятельный и несамостоятельный разряды, электронная эмиссия, 

вольтамперная характеристика, диод, триод, электронно-лучевая трубка, донорные и акцепторные 
примеси, p-n-переход; 

понимать смысл основных физических законов/принципов: границы применимости закона Ома, закон 
электролиза; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, использование знаний 

полупроводниковой физики при выборе различной цифровой техники ). 
 

Магнитное поле тока(10 ч) 
Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток магнитной 
индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон Ампера. Системы единиц 

для магнитных взаимодействий. Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. 
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. 

Циклический ускоритель. 
 
Демонстрации 

- проводник с током— источник и индикатор магнитного поля; 
- опыт Эрстеда; 

- видеофильм про современные ускорители заряженных частиц. 
 
Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: возникновение магнитного поля, магнитные взаимодействия, действие магнитного 
поля на проводник с током, действие магнитного поля на движущийся заряд; 

знать определения физических понятий: магнитная индукция, поток магнитной индукции, линии 
магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, векторное произведение, радиационные пояса Земли, 
масс-спектрограф; 

понимать смысл основных физических законов/принципов уравнений: принцип суперпозиции, закон 
Био—Савара—Лапласа (в векторной и скалярной формах), закон Ампера (в векторной и скалярной 

формах), формула для расчета силы Лоренца (в векторной и скалярной формах), правила определения 
направления сил Ампера и Лоренца, связь между скоростью света и магнитной и электрической 
постоянными, теорема о циркуляции вектора магнитной индукции; 
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использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимание информации об 
изменении магнитного поля Земли и его влиянии на самочувствие человека, использование знаний при 

работе с электроизмерительными приборами). 
 
Электромагнитная индукция (8 ч) 

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.  
 
Демонстрации 

- явление электромагнитной индукции; 
- принцип генерации переменного тока; 

- индукционные токи в массивных проводниках (видео-демонстрация); 
- трансформация переменного тока. 
 

Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: электромагнитная индукция, самоиндукция; 

знать определения физических понятий: вихревое электрическое поле, ЭДС индукции в движущихся 
проводниках, индукционный ток, индуктивность, энергия магнитного поля; 
понимать смысл основных физических законов/принципов / уравнений: правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции, фундаментальное свойство электромагнитного поля (Дж. Максвелл); 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимать причину потерь энергии в 

электротехнических устройствах). 
 
Магнитные свойства веществ (4 ч)  

Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Три  
класса магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О 

природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 
 
Демонстрации 

- видеофильм про парамагнетики, диамагнетики и ферромагнетики. 
 

Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: парамагнетизм, диамагнетизм, ферромагнетизм; 
знать определения физических понятий: магнитная проницаемость, намагниченность, спин электрона, 

домены, магнитный гистерезис; 
понимать смысл основных физических уравнений: зависимость намагниченности ферромагнетика от 

величины магнитной индукции поля в отсутствие среды (кривая намагничивания); 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет явления намагничивания и 
размагничивания при работе с цифровыми носителями информации). 

 
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ по электродинамике (8 ч) 

1. Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников.  
2. Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах электролитов.  
3. Изучение полупроводникового диода. 

4. Изучение процессов выпрямления переменного тока. 
5. Изучение процесса прохождения тока в биполярном транзисторе. 

 
Колебания и волны (36 ч) 
Механические колебания (9 ч) 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине.  
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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. 

 
Демонстрации 

- различные виды колебательного движения; 
- резонанс; 
- видеофильм про автоколебания. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: колебательное движение, свободные, затухающие и вынужденные колебания, 
резонанс, автоколебания, превращение энергии при гармонических колебаниях; 
знать определения физических понятий: гармонические колебания, пружинный и математический 

маятники, период, частота, циклическая (круговая) частота, амплитуда, фаза гармонических колебаний, 
скорость и ускорение при гармонических колебаниях, спектр колебаний, собственная частота; 

понимать смысл основных физических законов/принципов / уравнений: зависимость частоты и периода 
свободных колебаний от свойств системы, уравнения движения для груза, подвешенного на пружине, и 
математического маятника, уравнения движения для затухающих и вынужденных колебаний, метод 

векторных диаграмм, закон сохранения энергии для гармонических колебаний; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет явления резонанса, понимание 

функционирования сердца человека как автоколебательной системы). 
 
Электрические колебания (9 ч) 

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. 
 

Демонстрации 
- переменный ток (видео-демонстрация). 
 

Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: свободные и вынужденные электрические колебания, процессы в колебательном 

контуре, резистор в цепи переменного тока, катушка индуктивности в цепи переменного тока, емкость в 
цепи переменного тока, резонанс в электрической цепи; 
знать определения физических понятий: переменный электрический ток, действующие значения силы 

тока и напряжения, мощность в цепи переменного тока, коэффициент мощности, обратная связь в 
генераторе на транзисторе; 

понимать смысл основных физических законов: формула Томсона, закон Ома для цепи переменного 
тока; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимание обратной связи).  

 
Производство, передача, распределение и использование электрической энергии (5 ч) 

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. 
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Демонстрации 

- видеофильм про производство, передачу, распределение и эффективное использование электрической 
энергии. 
 

Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: генерирование электрической энергии, выпрямление переменного тока, соединение 

потребителей электрической энергии, передача и распределение электрической энергии; 
знать определения физических понятий: генератор переменного тока, трансформатор, коэффициент 
полезного действия трансформатора, трехфазный ток, асинхронный  электродвигатель; 

понимать смысл основных физических законов уравнений: закон Ома для цепи переменного тока, 
мощность в цепи переменного тока; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, эффективное использование 
электроэнергии в быту, понимание включенности каждого потребителя электроэнергии в энергосистему 
города / региона / страны). 

 
Механические волны. Звук (5 ч) 

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.  

 
Демонстрации 
- различные виды волн (видео-демонстрация или натурный эксперимент). 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: волновой процесс, излучение звука, интерференция и дифракция волн, отражение и 
преломление волн, акустический резонанс, образование стоячей волны, музыкальные звуки и шумы; 
знать определения физических понятий: поперечные и продольные волны, плоская и сферическая 

волны, энергия волны, длина волны, скорость распространения волны, скорость звука, громкость и 
высота звука, тембр, волновая поверхность, луч, волновой фронт, инфразвук, ультразвук, когерентные 

волны, интерференционная картина; 
понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: уравнение бегущей волны, 
принцип Гюйгенса, условия максимума и минимума интерференции, закон преломления волн ; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, уметь отличать музыкальные звуки 
от шума). 

 
Электромагнитные волны (8 ч)  
Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями. Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Классическая теория излучения. Энергия 
электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший 
радиоприемник. Супергетеродинный приемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о 
телевидении. Развитие средств связи. 

 
Демонстрации 

- опыты Герца; 
- видеофильм про радиосвязь и телевидение; 
- свойства электромагнитных волн. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 
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объяснять явления: возникновение электромагнитного поля, передача электромагнитных 
взаимодействий, поглощение, отражение, преломление, интерференция электромагнитных волн, 

распространение радиоволн, радиолокация, образование видеосигнала; 
знать определения физических понятий: ток смещения, электромагнитная волна, вибратор Герца, 
скорость распространения электромагнитных волн, энергия электромагнитной волны, плотность потока 

электромагнитного излучения, детектирование, амплитудная модуляция; 
понимать смысл основных физических законов/принципов / уравнений: связь между переменным 

электрическим и переменным магнитным полями, классическая теория излучения, принципы 
радиосвязи; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимать принципы 

функционирования мобильной (сотовой) связи, понимать тенденции развития телевидения (переход «на 
цифру»)). 

 
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ по электродинамике (12 ч) 
1. Изучение цепи переменного тока. 

2. Изучение резонанса в цепи переменного тока. 
3. Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока. 

4. Изучение однофазного трансформатора. 
5. Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки. 
6. Изучение автоколебаний. 

7. Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции (детектирования) электромагнитных 
колебаний. 

8. Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами. 
9. Изучение свойств звуковых волн. 
 

Оптика (18 ч) 
Развитие взглядов на природу света. Геометрическая оптика (8 ч)  

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. 

 
Демонстрации 

- тень и полутень, зеркальное и рассеянное отражение, равенство угла отражения углу падения; 
- преломление света, полное внутреннее отражение; 
- прохождение света через плоскопараллельную пластинку и треугольную призму; 

- прохождение света через собирающую и рассеивающую линзы с разным фокусным расстоянием; 
- видеофильм про оптические приборы. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, полное 

отражение света, рефракция света, мираж, аберрация; 
знать определения физических понятий: поток излучения, относительная спектральная световая 

эффективность, сила света, точечный источник, освещенность, яркость, плоское зеркало, сферическое 
зеркало, фокус, мнимый фокус, фокальная плоскость, оптическая сила сферического зеркала, 
увеличение зеркала, главная оптическая ось, побочная оптическая ось, показатель преломления, 

предельный угол полного отражения, световод, тонкая линза, фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы; 
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понимать смысл основных физических законов/принципов / уравнений: закон освещенности, принцип 
Ферма, законы геометрической оптики, формула сферического зеркала и линзы, принципы построения 

изображений в сферическом зеркале и линзе, правило знаков при использовании формулы тонкой 
линзы; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, коррекция зрения с п омощью 

подбора очков, линз, выбор фотоаппарата, опираясь на знание его оптических характеристик).  
 

 
 
Световые волны (5 ч) 

Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Наблюдение интерференции в оптике. 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. 
 

Демонстрации 
- разложение белого света при прохождении через призму; 
- интерференция (в бипризме Френеля, в тонких пленках, кольца Ньютона) и дифракция (на круглом 

отверстии, круглом экране, длинной узкой щели) света; 
- разложение белого света дифракционной решеткой, прохождение монохроматического света через 

дифракционную решетку; 
- прохождение света через поляризатор и анализатор. 
 

Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света; 

знать определения физических понятий: скорость света, монохроматическая волна, интерференционная 
и дифракционная картины, когерентные волны, зоны Френеля, векторные диаграммы, разрешающая 
способность оптических приборов; 

понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: принцип Гюйгенса -Френеля, 
условие минимума и максимума интерференционной и дифракционной картин, электромагнитная 

теория света; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, оценивать пределы разрешающей 
способности различных оптических приборов). 

 
Излучение и спектры (5 ч) 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. Спектральный 
анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных 
излучений. 

 
Демонстрации 

- линейчатый спектр; 
- видеофильм про использование спектрального анализа в различных сферах науки и деятельности 
человека; 

- шкала электромагнитных излучений. 
 

Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: излучение света (тепловое излучение, электролюминесценция, 
катодолюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция); 
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знать определения физических понятий: спектр излучения, интенсивность электромагнитного 
излучения, спектральные приборы, непрерывные и линейчатые спектры, спектральный и 

рентгеноструктурный анализ, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, рентгеновские лучи; 
понимать смысл основных физических законов/принципов / уравнений: механизм излучения света 
веществом; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, знать положительное и 
отрицательное влияние ультрафиолетового излучения на человеческий организм).  

 
Основы теории относительности (4 ч) 
Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты теории 

относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность 
расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. Связь между массой и 
энергией. 
 

Демонстрации 
- видеофильм про становление специальной теории относительности. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: относительность одновременности, относительность расстояний, относительность 

промежутков времени; 
знать определения физических понятий: собственное время, релятивистский импульс, масса покоя, 

энергия покоя, релятивистская кинетическая энергия; 
понимать смысл основных физических законов/принципов / уравнений: постулаты теории 
относительности, преобразования Лоренца, релятивистский закон сложения 

скоростей, зависимость массы от скорости, релятивистское уравнение движения, принцип соответствия, 
формула Эйнштейна, релятивистское соотношение между энергией и импульсом; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет относительности при оценке 
расстояний, скорости). 
 

Квантовая физика (40 ч) 
Световые кванты. Действия света (8 ч) 

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. 
Давление света. Химическое действие света. Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино.  
 

Демонстрации 
- явления, происходящие при освещении различными источниками света заряженной цинков ой 

пластинки, соединенной с электроскопом; 
- видеофильм про становление и развитие фотографического искусства. 
 

 
 

Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: равновесное тепловое излучение, фотоэффект, эффект Комптона, давление света, 
химическое действие света, запись и воспроизведение звука; 

знать определения физических понятий: абсолютно черное тело, квант, фотон, энергия и импульс 
фотона; 

понимать смысл основных физических законов/принципов: гипотеза Планка, теория фотоэффекта; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимание принципов создания 
фотографии). 

 
Атомная физика. Квантовая теория (8 ч)  
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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. Корпускулярно -
волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция  
вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света - лазеры. 

 
Демонстрации 

- видеофильм про опыты Резерфорда; 
- лазеры. 
 

Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: излучение света атомом, корпускулярно-волновой дуализм; 

знать определения физических понятий: модель Томсона, планетарная модель атома, модель атома 
водорода по Бору, энергия ионизации, волны вероятности, лазер, индуцированное излучение, 
нелинейная оптика; 

понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: спектральные закономерности, 
постулаты Бора, гипотеза де Бройля, соотношение неопределенностей Гейзенберга, принцип Паули, 

периодическая система Менделеева, принцип действия лазеров; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, оценивать «энергетический выход» 
лазерного излучения, используемого в медицинских целях). 

 
Физика атомного ядра (8 ч)  

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 
Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 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. 

 
Демонстрации 

- действие газоразрядного счетчика; 
- видеофильмы про методы наблюдения и регистрации элементарных частиц, ядерный реактор, 
использование радиоактивного излучения в различных целях. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 

объяснять явления: естественная и искусственная радиоактивность; 
знать определения физических понятий: альфа-, бета- и гамма-излучения, период полураспада, изотопы, 
нейтрон, протон, ядерные силы, сильное взаимодействие, диаграммы Фейнмана, виртуальные частицы, 

мезоны, нуклоны, энергия связи атомных ядер, удельная энергия связи, энергетический выход ядерных 
реакций, ядерный реактор, критическая масса, термоядерные реакции, доза излучения; 

понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: закон радиоактивного распада, 
правило смещения; 
использовать полученные знания в повседневной жизни (например, знать способы защиты от 

радиоактивных излучений). 
 

Элементарные частицы (8 ч)  
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.  
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Демонстрации 
- видеофильм про открытие различных элементарных частиц. 

 
Предметные результаты изучения данной темы: 
объяснять явления: слабое взаимодействие, взаимодействие кварков; 

знать определения физических понятий: античастица, позитрон, нейтрино, промежуточные бозоны, 
лептоны, адроны, барионы, мезоны, кварки, глюоны; 

понимать смысл основных физических законов/принципов: гипотеза Паули, сущность распада 
элементарных частиц, единая теория слабых и электромагнитных взаимодействий.  

№ 

п/
п 

Тема раздела 

Кол-

во 
часов 

Контрольные работы 
/проекты, практические 

работы, лабораторные 
работы 

Воспитательный 
потенциал урока 

10 класс   

Введение (4 часа)   

1.  Введение  4   

Механика (66 часа + 12 часов лабораторного практикума)  

2.  Кинематика точки. Основные 

понятия кинематики 

18 Контрольная работа по 

теме «Кинематика» 

 

3.  Динамика.  24 Контрольная работа по 
теме «Динамика» 

 

4.  Законы сохранения в механике 10 Контрольная работа по 

теме «Законы сохранения 
в механике» 

 

5.  Движение твердых и 
деформируемых тел 

14 Контрольная работа по 
теме «Движение твердых 

и деформируемых тел» 

 

6.  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
по механике 

12 Работа 1. Измерение 
ускорения свободного 

падения с помощью 
математического 
маятника 

Работа 2. Изучение 
второго закона Ньютона. 

Работа 3. Исследование 
модели движения тела, 
брошенного под углом к 

горизонту. 
Работа 4. Изучение 

закона сохранения 
импульса при соударении 
стальных шаров. 

Работа 5. Изучение 
закона сохранения 

механической энергии. 
Работа 6. Измерение 
КПД электродвигателя 

при поднятии груза. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика (35 часов + 8 часов 
лабораторного практикума) 
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7.  Развитие представлений о природе 

теплоты. 

1 Контрольная работа по 

теме «Молекулярная 
физика. Термодинамика». 

 

8.  Основы молекулярно-
кинетической теории.  

4  

9.  Температура. Газовые законы. 6  

10.  Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа 

5  

11.  Законы термодинамики. 6  

12.  Взаимные превращения жидкостей 
и газов. 

3  

13.  Поверхностное натяжение в 

жидкостях. 

3   

14.  Твердые тела и их превращение в 
жидкости. 

3  

15.  Тепловое  расширение  твердых  и  

жидких  тел. 

4  

16.  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
по молекулярной физике и 

термодинамике 

8 Работа 1. Опытная 
проверка закона Гей-

Люссака 
Работа 2. Определение 
процентного содержания 

влаги в мокром снеге. 
Работа 3. Изучение 

распределения молекул 
идеального газа по 
скоростям 

(компьютерное 
моделирование). 

Работа 4. Изучение 
идеальной тепловой 
машины Карно 

(компьютерное 
моделирование). 

Работа 5. Изучение 
теплового 
взаимодействия 

(компьютерное 
моделирование). 

Работа 6. Измерение 
модуля Юнга резины. 
Работа 7. Измерение 

температурного 
коэффициента линейного 

расширения твердых тел. 
Работа 8. Определение 
коэффициента 

поверхностного 
натяжения жидкости. 

 

Электродинамика (34 часа + 8 часов лабораторного практикума)  

17.  Введение.  2   

18.  Электростатика. 16 Контрольная работа по 

теме «Электростатика» 
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19.  Постоянный электрический ток. 16 Контрольная работа по 

теме «Постоянный 
электрический ток» 

 

20.  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

 по электродинамике 

8 Работа 1. Измерение 

емкости конденсатора. 
Работа 2. Измерение 

удельного сопротивления 
проводника. 
Работа 3. Измерение ЭДС 

и внутреннего 
сопротивления источник 

тока. 
Работа 4. Изучение цепи 
постоянного тока, 

содержащей ЭДС. 
Работа 5. Сборка и 

градуировка омметра. 
Работа 6. Расширение 
предела измерения 

вольтметра/амперметра. 

 

Резервное время 1   

Всего за год 170   

   

11 класс  

Электродинамика (32 часа + 8 часов лабораторного практикума)  

21.  Электрический ток в различных 
средах. 

10   

22.  Магнитное поле тока. 10   

23.  Электромагнитная индукция. 8   

24.  Магнитные свойства вещества. 4   

25.  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
по электродинамике 

8   

Колебания и волны (36 ч + 12 часов 

лабораторного практикума) 

  

26.  Механические колебания. 9   

27.  Электрические колебания. 9   

28.  Производство, передача, 
распределение и использование 

электрической энергии. 

5   

29.  Механические волны. Звук. 5   

30.  Электромагнитные волны. 8   

31.  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
по теме «Колебания и волны» 

12   

Оптика (18 часов)   

32.  Развитие взглядов на природу 

света. 
Геометрическая оптика. 

8   

33.  Световые волны. 5   

34.  Излучение и спектры. 5   

Основы теории относительности (4 ч)   

35.  Основы теории относительности  4   
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Квантовая физика (40 часов + 8 часов 

лабораторного практикума) 

  

36.  Световые кванты. Действия света. 8   

37.  Атомная физика. Квантовая 
теория.  

8   

38.  Физика атомного ядра. 8   

39.  Элементарные частицы. 8   

40.  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
по оптике и квантовой физике 

8   

Строение Вселенной (8 часов)  

41.  Строение Вселенной 8   

Значение физики для объяснения мира и развития производительных 

сил общества (2 часа) 

 

42.  Значение физики для объяснения 
мира и развития производительных 
сил общества 

2   

Резервное время  (7 ч) 7   

Всего за год 175   

Всего на учебный предмет 350   

 
 

2.2.19.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
10 класс (102 часа) 
 

Раздел.1 Общетеоретические и исторические сведения (в течение урока) 
Правовые основы физической культуры и спорта. Понятие физической культуре личности. Физическая 
культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Правила поведения, техника 

безопасности и предупреждения травматизма на занятиях физическими упражнениями. Основные 
формы и виды физических упражнений. Особенности урочных и внеурочных форм занятий 

физическими упражнениями. Адаптивная физическая культура. Способы регулирования физических 
нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими упражнениями. Формы и средства 
контроля за индивидуальной деятельностью. Основы организации двигательного режима. Организация 

и проведение спортивно-массовых соревнований. Понятие телосложения и характеристика его 
основных типов. Способы регулирования массы тела человека. Вредные привычки и их профилактика 

средствами физической культуры. Современные спортивно-оздоровительные системы физических 
упражнений. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 
 

Раздел.2 Базовые виды спорта школьной программы (102 часа) 
Баскетбол. (14 часов) Правила техники безопасности. Совершенствование техники передвижений. 

Совершенствование техники ловли и передач мяча. Совершенствование техники ведения мяча. 
Совершенствование техники бросков мяча. Совершенствование техники защитных действий. 
Совершенствование техники перемещений и владения мячом. Совершенствование тактики игры. 

Развитие физических способностей. 
 

Волейбол. (14 часов) Правила техники безопасности. Совершенствование техники приема и передач 
мяча. Совершенствование техники подач мяча. Совершенствование техники нападающего удара. 
Совершенствование техники защитных действий. Совершенствование тактики игры. Развитие 

физических способностей. 
 

Футбол. (6 часов) Правила техники безопасности. Совершенствование техники передвижений, 
остановок, поворотов и стоек. Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 
Совершенствование техники ведения мяча. Совершенствование техники защитных действий. 
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Совершенствование техники перемещений и владения мячом. Совершенствование тактики игры. 
Развитие физических способностей. 

 
Гимнастика с элементами акробатики. (18 часов) Правила техники безопасности. Совершенствование 
строевых упражнений. Освоение и совершенствование висов и упоров. Освоение и совершенствование 

опорных прыжков. Освоение и совершенствование акробатических упражнений. Развитие физических 
способностей. 

 
Легкая атлетика. (24 часа) Правила техники безопасности. Совершенствование техники спринтерского 
бега. Совершенствование техники длительного бега. Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. Совершенствование техники метания 
в цель и на дальность. Развитие физических способностей. 

 
Лыжная подготовка. (21 час) Правила техники безопасности. Переход с одновременных ходов на 
попеременные. Преодоление подъемов и препятствий на лыжах. Элементы тактики лыжных ходов. 

Развитие физических способностей. Специально-подготовительные упражнения. 
 

Прикладная физическая подготовка. (5 часов) Кросс по пересеченной местности с элементами 
спортивного ориентирования; кроссовая подготовка. 
 

11 класс (102 часа) 
 

Раздел.1 Общетеоретические и исторические сведения (в течение урока) 
Правовые основы физической культуры и спорта. Понятие физической культуре личности. Физическая 
культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Правила поведения, техника 

безопасности и предупреждения травматизма на занятиях физическими упражнениями. Основные 
формы и виды физических упражнений. Особенности урочных и внеурочных форм занятий 

физическими упражнениями. Адаптивная физическая культура. Способы регулирования физических 
нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими упражнениями. Формы и средства 
контроля за индивидуальной деятельностью. Основы организации двигательного режима. Организация 

и проведение спортивно-массовых соревнований. Понятие телосложения и характеристика его 
основных типов. Способы регулирования массы тела человека. Вредные привычки и их профилактика 

средствами физической культуры. Современные спортивно-оздоровительные системы физических 
упражнений. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 
 

Раздел.2 Базовые виды спорта школьной программы (102 часа) 
 

Баскетбол. (14 часов)  Правила техники безопасности. Совершенствование техники передвижений. 
Совершенствование техники ловли и передач мяча. Совершенствование техники ведения мяча. 
Совершенствование техники бросков мяча. Совершенствование техники защитных действий. 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. Совершенствование тактики игры. 
Развитие физических способностей. 

 
Волейбол. (14 часов)  Правила техники безопасности. Совершенствование техники приема и передач 
мяча. Совершенствование техники подач мяча. Совершенствование техники нападающего удара. 

Совершенствование техники защитных действий. Совершенствование тактики игры. Развитие 
физических способностей. 

 
Футбол. (6 часов) Правила техники безопасности. Совершенствование техники передвижений, 
остановок, поворотов и стоек. Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Совершенствование техники ведения мяча. Совершенствование техники защитных действий. 
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Совершенствование техники перемещений и владения мячом. Совершенствование тактики игры. 
Развитие физических способностей. 

 
Гимнастика с элементами акробатики. (18 часов)  Правила техники безопасности. Совершенствование 
строевых упражнений. Освоение и совершенствование висов и упоров. Освоение и совершенствование 

опорных прыжков. Освоение и совершенствование акробатических упражнений. Развитие физических 
способностей. 

 
Легкая атлетика. (24 час) Правила техники безопасности. Совершенствование техники сп ринтерского 
бега. Совершенствование техники длительного бега. Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. Совершенствование техники метания 
в цель и на дальность. Развитие физических способностей . 

 
Лыжная подготовка. (21 час) Правила техники безопасности. Переход с хода на ход в зависимости от 
условий дистанции и состояния лыжни. Преодоление подъемов и препятствий на лыжах. Развитие 

физических способностей. Специально-подготовительные упражнения. 
 

Прикладная физическая подготовка. (5 часов) Кросс по пересеченной местности с элементами 
спортивного ориентирования; кроссовая подготовка 
 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 
Как правильно тренироваться. Утренняя гимнастика. Простейшие приемы самомассажа. Сеансы 

саморегуляции психических и физических состояний. Совершенствование координационных 
способностей. Ритмическая гимнастика для девушек. Атлетическая гимнастика для юношей. Роликовые 
коньки. Оздоровительный бег. Дартс. Аэробика. Туризм.  

1. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока (раздела) Кол-во часов Воспитаельный 

потенциал урока 

10 класс  
1 Раздел1. Общетеоретические и исторические 

сведения 
В течение урока  

2 Раздел.2 Базовые виды спорта школьной 

программы (102 часа) 

  

2.1 Легкая атлетика 24 часа  

2.1.1 «Правила техники безопасности. 

Совершенствование техники спринтерского 
бега» 

1  

2.1.2 «Совершенствование техники спринтерского 

бега» 

5  

2.1.3 «Совершенствование техники длительного бега» 3  

2.1.4 «Совершенствование техники прыжка в длину с 
разбега» 

3  

2.1.5 «Совершенствование техники прыжка в высоту 

с разбега» 

3  

2.1.6 «Совершенствование техники метания в цель и 

на дальность»  

4  

2.1.7 «Развитие физических способностей» 5  

2.2 Баскетбол: 14 часов  
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2.2.1 «Правила техники безопасности. Совершенствование 

техники передвижений». 

1  

2.2.2 «Совершенствование техники ловли и передач мяча. 
Совершенствование техники ведения мяча» 

3  

2.2.3 «Совершенствование техники бросков мяча. Развитие 

физических способностей » 

4  

2.2.4 «Совершенствование техники защитных действий. 
Развитие физических способностей » 

2  

2.2.5 «Совершенствование техники перемещений и владения 

мячом. Развитие физических способностей » 

2  

2.2.6 «Совершенствование тактики игры. Развитие 
физических способностей» 

2  

2.3 Волейбол: 14 часов  

2.3.1 «Правила техники безопасности. Совершенствование 

техники приема и передач мяча» 

1  

2.3.2 «Совершенствование техники приема и передач мяча» 3  

2.3.3 «Совершенствование техники подач мяча. Развитие 
физических способностей» 

3  

2.3.4 «Совершенствование техники нападающего удара. 

Развитие физических способностей » 

3  

2.3.5 «Совершенствование техники защитных действий. 
Развитие физических способностей» 

2  

2.3.6 «Совершенствование тактики игры. Развитие 

физических способностей» 
 

2  

2.4 Футбол 6 часов  

2.4.1 «Правила техники безопасности. Совершенствование 

техники передвижений, остановок, поворотов и стоек» 

1  

2.4.2 «Совершенствование техники ударов по мячу и 
остановок мяча. Развитие физических способностей » 

1  

2.4.3 «Совершенствование техники ведения мяча. Развитие 

физических способностей » 

2  

2.4.4 «Совершенствование техники защитных действий. 
Совершенствование техники перемещений и владения 

мячом» 

1  

2.4.5 «Совершенствование тактики игры. Развитие 
физических способностей» 

1  

2.5 Гимнастика с элементами акробатики 18 часов  

2.5.1 «Правила техники безопасности. 

Совершенствование строевых упражнений. 
Освоение и совершенствование висов и упоров» 

1  

2.5.2 «Совершенствование строевых упражнений. 

Освоение и совершенствование висов и упоров» 

5  

2.5.3 «Освоение и совершенствование опорных 

прыжков» 

3  

2.5.4 «Освоение и совершенствование акробатических 
упражнений. Развитие физических 

способностей» 

5  
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2.5.5 «Развитие физических способностей» 4  

2.6 Лыжная подготовка 21 час  

2.6.1 «Правила техники безопасности. Переход с 
одновременных ходов на попеременные» 

1  

2.6.2 «Переход с одновременных ходов на 

попеременные. Специально-подготовительные 
упражнения» 

4  

2.6.3 «Преодоление подъемов и препятствий на 

лыжах. Специально-подготовительные 
упражнения» 

5  

2.6.4 «Элементы тактики лыжных ходов. Специально-

подготовительные упражнения» 

4  

2.6.5 «Развитие физических способностей» 7  

2.7 Прикладная физическая подготовка 5 часов  

2.7.1 «Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования» 

2  

2.7.2 «Кроссовая подготовка» 3  

3 Раздел 3. Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. 

Самостоятельная 
работа 

 

 Промежуточная аттестация  Средний балл  

 Всего за год 102 часа  

11 класс  
1 Раздел1. Общетеоретические и исторические 

сведения 
В течение урока  

2 Раздел.2 Базовые виды спорта школьной 

программы (102 часа) 

  

2.1 Легкая атлетика 24 часа  

2.1.1 «Правила техники безопасности. 

Совершенствование техники спринтерского 
бега» 

1  

2.1.2 «Совершенствование техники спринтерского 

бега» 

5  

2.1.3 «Совершенствование техники длительного бега» 3  

2.1.4 «Совершенствование техники прыжка в длину с 
разбега» 

3  

2.1.5 «Совершенствование техники прыжка в высоту 
с разбега» 

3  

2.1.6 «Совершенствование техники метания в цель и 

на дальность»  

4  

2.1.7 «Развитие физических способностей» 5  

2.2 Баскетбол: 14 часов  

2.2.1 «Правила техники безопасности. Совершенствование 
техники передвижений». 

1  

2.2.2 «Совершенствование техники ловли и передач мяча. 

Совершенствование техники ведения мяча» 

3  
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2.2.3 «Совершенствование техники бросков мяча. Развитие 

физических способностей » 

4  

2.2.4 «Совершенствование техники защитных действий. 
Развитие физических способностей » 

2  

2.2.5 «Совершенствование техники перемещений и владения 

мячом. Развитие физических способностей » 

2  

2.2.6 «Совершенствование тактики игры. Развитие 
физических способностей» 

2  

2.3 Волейбол: 14 часов  

2.3.1 «Правила техники безопасности. Совершенствование 
техники приема и передач мяча» 

1  

2.3.2 «Совершенствование техники приема и передач мяча» 3  

2.3.3 «Совершенствование техники подач мяча. Развитие 
физических способностей» 

3  

2.3.4 «Совершенствование техники нападающего удара. 
Развитие физических способностей » 

3  

2.3.5 «Совершенствование техники защитных действий. 
Развитие физических способностей» 

2  

2.3.6 «Совершенствование тактики игры. Развитие 

физических способностей» 
 

2  

2.4 Футбол 6 часов  

2.4.1 «Правила техники безопасности. Совершенствование 

техники передвижений, остановок, поворотов и стоек» 

1  

2.4.2 «Совершенствование техники ударов по мячу и 
остановок мяча. Развитие физических способностей » 

1  

2.4.3 «Совершенствование техники ведения мяча. Развитие 

физических способностей » 

2  

2.4.4 «Совершенствование техники защитных действий. 
Совершенствование техники перемещений и владения 

мячом» 

1  

2.4.5 «Совершенствование тактики игры. Развитие 
физических способностей» 

1  

2.5 Гимнастика с элементами акробатики 18 часов  

2.5.1 «Правила техники безопасности. 

Совершенствование строевых упражнений. 
Освоение и совершенствование висов и упоров» 

1  

2.5.2 «Совершенствование строевых упражнений. 
Освоение и совершенствование висов и упоров» 

5  

2.5.3 «Освоение и совершенствование опорных 

прыжков» 

3  

2.5.4 «Освоение и совершенствование акробатических 
упражнений. Развитие физических 

способностей» 

5  

2.5.5 «Развитие физических способностей» 4  

2.6 Лыжная подготовка 21 час  

2.6.1 «Правила техники безопасности. Переход с хода 

на ход в зависимости от условий дистанции и 

1  
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состояния лыжни» 
2.6.2 «Переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни. 

Специально-подготовительные упражнения» 

4  

2.6.3 «Преодоление подъемов и препятствий на 
лыжах. Специально-подготовительные 

упражнения» 

5  

2.6.4 «Элементы тактики лыжных ходов. Специально-
подготовительные упражнения» 

4  

2.6.5 «Развитие физических способностей» 7  

2.7 Прикладная физическая подготовка 5 часов  

2.7.1 «Кросс по пересеченной местности с 
элементами спортивного ориентирования» 

2  

2.7.2 «Кроссовая подготовка» 3  

3 Раздел 3. Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. 

Самостоятельная 

работа 

 

 Промежуточная аттестация  Средний балл  

 Всего за год 102 часа  

 
 

2.2.20.ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 
Введение. 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод.  
Теория  строения  органических  соединений  
Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. 
Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры.  

Углеводороды  и  их  природные  источники 
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 
Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия  

и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции 
замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 
Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование 
этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 
Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции 

полимеризации. 
Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 
сопряженных диенов (бромирование, полимеризация,  гидрогалогенирование, гидрирование). 

Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 
Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 

способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) 
и применение ацетилена. 
Арены. Бензол как представитель аренов.  Современные представления о строении бензола. Свой ства 

бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 
Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг.  Риформинг 

низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 
Кислородсодержащие   органические  соединения 
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Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола 
(горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) 

и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его  

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). 

Получение и  
применение фенола. 
Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства 

(реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с 
фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы.  Термопластичность и термореактивность.  
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых 
кислот. Свойствауксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты.  
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение 

сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: 
олеиновая, линолевая, линоленовая,  
акриловая, щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. Синтетические 
моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем.  

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной 
функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида   и многоатомного 
спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы. 
Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. 
Применение этих полисахаридов. 
 

Азотсодержащие    органические  соединения 
Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов  и анилин — как  

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его 
свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах 
органических соединений на примере анилина.  Получение анилина по реакции   Н. Н. Зинина. 

Применение анилина. 
Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот 

как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности 
диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы.  Образование полипептидов. 
Аминокапроновая кислота как представитель синтетических  

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их 
биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых 

молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.  
Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в 
сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и 

биотехнологии. 
Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи   и 

генетических рядах. 
 
Химия  и  жизнь 
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Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических 
высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений 

химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное,  
сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 
представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 
Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон:  
ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное  (хлорин), полинитрильное (нитрон), 
полиамидное  (капрон, найлон), полиэфирное  (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. 
Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от 

температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль 
ферментов в  
жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. 
Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 
Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 
регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая 

активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители 
гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на 

примере половых гормонов. 
Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и 
дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических веществ по 
продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ.  Модели молекул 
представителей различных классов органических соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. 
Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена  
реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 
нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического производства. Окисление спирта в 
альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде 

при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 
зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида  

меди (II). Качественная реакция на  
крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных 
волокон и изделий из них. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение 
и  

осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель 
молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — 
этаналь — этановая кислота. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, 
содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных 

препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание 
аптечного препарата инсулина на белок. 
Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений. Ознакомление с 

коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их переработки. Обнаружение в керосине 
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непредельных соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 
Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди  (II).  

Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. Доказательство непредельного 
характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди  (II). Качественная 
реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с 

коллекцией искусственных волокон и изделий из них. Растворение белков в воде. Обнаружение белков 
в молоке. Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с 

коллекцией СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 
Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 
индикаторной бумагой. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 
соединений. 

Практическая работа № 2.  Распознавание пластмасс и волокон. 
 
РАЗДЕЛ  II  «ОБЩАЯ  ХИМИЯ»   

 
Периодический закон и строение атома 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона.  Первые попытки классификации химических 
элементов.  Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие 
Д. И. Менделеевым  

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая 
система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение 

Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 
Периодического закона и Периодической системы. 
Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро 

атома: протоны и нейтроны. Изотопы.  Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. 
Энергетический уровень. Орбитали: s и  

р-. dОрбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 
конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 
Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. Современная 

формулировка Периодического закона. Причина периодичности в из-менении свойств химических 
элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов 

переходных элементов. Электронные семейства элементов:  s- и   р-элементы; d и fэлементы. 
Строение  вещества 
Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая  

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность.   
Перекрывание электронных орбиталей. a- и pсвязи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 
молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний 
случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность деления 

химических связей на типы. 
Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов.  Зависимость 
электропроводности металлов от температуры. Сплавы.  Черные и цветные сплавы.  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных 
веществ (при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 
взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). 
Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее 

биологическая роль. 
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Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и 
молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные 

свойства. Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные 
смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на 
массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты.  

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 
Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение 

дисперсных систем в природе и жизни человека. 
Электролитическая  диссоциация 
Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их взаимодействия.   
Растворение как физикохимический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. 

Молярная концентрация вещества. Минеральные воды. 
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм 

диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель.  
Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические 
свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот.  
Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина.  
Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли 

кислые и осно́вные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и 
его использование для характеристики восстановительных свойств металлов.  
Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН)   в растворах гидролизующихся солей. 

Гидролиз органических веществ, его значение. 
Химические  реакции 

Классификация химических реакций.  Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация 
по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, 
замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и 

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций 
присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции.  
Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 
Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. 

Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих 
веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс.  Решение задач на химическую  

кинетику. 
Катализ. Катализаторы. Катализ.  Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических 
процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических 

катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его 

смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об 
оптимальных условиях проведения  
технологического процесса. 

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом  
электронного баланса. 
Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. Коррозия металлов  
как окислительновосстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии.  
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Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с 
металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 
Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов 
электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое 

значение электролиза. Гальванопластика   и гальваностегия. 
Заключение. Перспективы развития химической науки   и химического производства. Химия и 

проблема охраны окружающей среды. 
Демонстрации.  Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. Модель кристаллической 
решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель 
молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание 
растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 
электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного 

обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с 
металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), 

солями. Взаимодействие  
азотной кислоты с медью. Обугливание концентрированной   серной кислотой  сахарозы. Химические 
свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. 

Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: 
взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. 

Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата 
аммония. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при 
растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ 

на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 
кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с 

раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата 
натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида 
водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окис- 
лительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка   с соляной  

кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для 
получения алюминия. 
Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 

Ознакомление с дисперсными системами. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 
Взаимодействие соляной кислоты с цинком, оксидом меди  (II), гидроксидом меди (II), карбонатом 

кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной кислотой в присутствии 
фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с раствором соли алюминия. Взаимодействие 
раствора сульфата меди (II) с железом, известковой водой, раствором хлорида кальция. Получение 

гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом углерода (IV) (выдыхаемый 
воздух). Испытание индикатором растворов гидролизующихся и негидролизующихся солей. Реакция 

замещения меди железом в растворе сульфата меди  (II). Получение кислорода разложением пероксида 
водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 
Ознакомление с препаратами бытовой химии, содержащими энзимы. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и 

органических соединений. 
Практическая работа № 3. Генетическая связь между различными классами неорганических и 
органических веществ. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Воспитательный 

потенциал урока 
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/проекты, 

практические 

работы. 

1 Введение 1   

2 Теория строения органических 

соединений 

4 Тест  

3 Углеводороды и их природные 

источники 

8 Тесты 

Контрольная 
работа №1 

 

4 Кислородсодержащие органические 

соединения и их природные источники 

10 Тесты 

Контрольная 
работа №2 

 

5 Азотсодержащие соединения . 5 Тесты.    

Практическая 
работа №1 

 

6 Химия  и  жизнь 6 Проекты.       

Тесты. 
Практическая 

работа №2 

 

Всего часов: 34   
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

/проекты, 

практические 

работы. 

Воспитательный 

потенциал урока 

1 Периодический закон и строение 
атома 

3 Контрольная 
работа №1 

 

2 Строение вещества 14 Тесты.    

Практическая 
работа №1 

Контрольная 
работа №2 

 

3 Электролитическая  диссоциация 

 

7 Тесты. 

Контрольная 
работа №3 

 

4 Химические  реакции 

 

10 Тесты.    

Практические 
работы №2,3 

Контрольная 
работа №4 

 

Всего часов: 34   
 

 
2.2.21.ХИМИЯ. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ. 

1. Теоретические основы химии 
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1.1. Строение вещества 
Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и 

количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная массы вещества. Мольная 
доля и массовая доля  
элемента в веществе. Строение атома. Нуклиды. Изотопы.  Дефект массы.  

Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез.  Открытие новых химических элементов. 
Ядерные реакции. Типы ядерных реакций: деление и синтез. Скорость реакции радиоактивного распада. 

Применение радионуклидов в медицине. Метод меченых атомов.  Применение радиоактивных 
нуклидов в геохронологии. Современная модель строения атома. Корпускулярно-волновые свойства 
электрона. Представление о квантовой механике. Соотношение де Бройля. Принцип неопределенности  

Гейзенберга. Понятие о волновой функции. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение 
электронов по  

энергетическим уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и 
принципом Паули. Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная 
конфигурация атома. Классификация  

химических элементов (s-, p-, d, f-элементы). Электронные конфигурации положительных и 
отрицательных ионов. Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о строении атома. 
Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д. И. Менделеева. Радиус атома. 
Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и  

гидроксидов в периодах и группах. Электроотрицательность. 
Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды химической связи. Ковалентная связь 

и ее характеристики (энергия связи, длина связи, валентный угол, кратность связи, полярность, 
поляризуемость). Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный 
механизмы образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Дипольный момент связи, 

дипольный момент молекулы. Ионная связь. Отличие между  
ионной и ковалентной связью. Металлическая связь. Водородная связь и ее влияние на свойства 

вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Понятие о супрамолекулярной химии. Агрегатные 
состояния вещества. Газы. Газовые законы. Уравнение Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. 
Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. Средняя молярная масса смеси.  

Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток: 
атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Понятие об элементарной ячейке.  Расчет числа ионов, 

содержащихся в элементарной ячейке. Ионные радиусы. Определение металлического  
радиуса. Зависимость физических свойств вещества от типакристаллической решетки. Причины 
многообразия веществ. Современные представления о строении твердых, жидких   и газообразных 

веществ. 
Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. Возгонка иода. 3. 

Модели молекул.   4. Кристаллические решетки. 
 
1.2. Основные закономерности  протекания химических реакций  

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Гомогенные и гетерогенные 
реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. Обратимые и необратимые реакции. 

Каталитические и некаталитические реакции. Реакции с изменением и без изменения степени  
окисления элементов в соединениях. Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической 
реакции. Эндотермические и экзотермические реакции. Термохимические уравнения. Теплота 

образования вещества. Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи. Понятие о внутренней энергии и 
энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Формула Больцмана.  

Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической реакции.  
Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле Шателье. 
Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, безразличное. Смещение химического равновесия 

под действием различных факторов:  
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концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в 
технологических процессах. Скорость химических реакций, ее зависимость от раз-личных факторов: 

природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия 
катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и гетерогенные. 
Элементарные реакции. Механизм реакции. Активированный комплекс  (переходное состояние). Закон 

действующих масс. Константа скорости реакции, ее размерность. Скорость реакции радиоактивного 
распада. Период полураспада. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об 

энергетическом профиле реакции.  Уравнение Аррениуса. Катализаторы и  
катализ. Энергия активации катализируемой и некатализируемой реакции. Активность и селективность 
катализатора.  Гомогенный и гетерогенный катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе. 

Каталитическое окисление угарного газа в конвертерах выхлопных газов в автомобилях. Роль 
катализаторов в природе и промышленном производстве. Ферменты как биологические катализаторы.  

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции.      2. Тепловые явления при 
растворении серной кислоты и аммиачной селитры.     3. Зависимость скорости реакции от природы 
веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 
железа)  с раствором соляной кислоты. 4.Взаимодействие раство-ров серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 5. Зависимость положения равновесия в 
системе 2NO2 → N2O4 от температуры. 
Лабораторные опыты.  1. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

1.3. Растворы 
Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля растворенного вещества 

(процентная концентрация), молярная концентрация. Титрование. Растворение как физико-химический 
процесс. Кристаллогидраты. 
Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Седиментация. 
Синерезис. Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно -

основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный 
показатель (pH) раствора. Сильные и слабые электролиты. Расчет рН растворов сильных кислот и 
щелочей. Константы диссоциации слабых электролитов.  Связь константы и степени диссоциации. 

Закон разведения  
Оствальда. Реакции ионного обмена. Полные и сокращенные ионные уравнения. Гидролиз солей. 

Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и  по аниону. Реакция среды растворов солей: кислотная, 
щелочная и нейтральная. Полный  
необратимый гидролиз. Получение реакцией гидролиза основных солей. Понятие о протолитической 

теории Бренстеда—Лоури. Понятие о теории кислот и оснований Льюиса. Значение гидролиза в 
биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. Равновесие между 

насыщенным раствором и осадком. Произведение растворимости. 
Демонстрации. 1. Определение кислотности среды при по-мощи индикаторов. 2. Эффект Тиндаля. 
3. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных растворов. 3. Гидролиз 
солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений. 

 
1.4. Окислительно-восстановительные процессы 
Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. 

Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного и электронноионного 
баланса. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Перманганат калия как окислитель. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов. Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические 
источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Форма записи 

химического источника тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный потенциал 
системы.   Понятие об электродвижущей силе реакции. Электрохими- 
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ческий ряд напряжений (активности) металлов (ряд стандартных электродных потенциалов). 
Направление окислительновосстановительных реакций. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и солей). Законы 
электролиза. Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 
металлов и алюминия. Коррозия металлов: способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации.  Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в разных средах.  
 

2. Основы неорганической химии 
2.1. Классификация и номенклатура неорганических соединений  
Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение в 

Периодической системе. Классификация и номенклатура сложных неорганических соединений: 
оксидов, гидроксидов, кислот и солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. Комплексные соединения. Состав комплексного 
иона: комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных 
соединений. Значение комплексных соединений. Понятие о координационной химии.  

2.2. Неметаллы 
Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, 

восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 
Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. Физические свойства 
простых веществ. Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их 

положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов  
галогенидов. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и 

неметаллами. Взаимо-действие хлора с водой и растворами щелочей. Цепной механизм реакции 
взаимодействия хлора с водородом. Обеззараживание питьевой воды хлором. Хранение и 
транспортировка хлора. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как 

типичные окислители. Особенности химии фтора, брома и иода. Качественная реакция на иод. 
Галогеноводороды — получение, кислотные  и восстановительные свойства. Хлороводород. 

Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на 
галогенид-ионы. Применение галогенов и их важнейших соединений. Элементы подгруппы кислорода. 
Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы. Физические свойства простых 

веществ. Озон как аллотропная модификация  
кислорода. Получение озона. Озонаторы. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в 

окружающей среде.  Взаимодействие озона с алкенами. Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и 
пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода 
как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Понятие об органических пероксидах. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы  
(взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). 

Взаимодействие серы с сульфитом натрия с образованием тиосульфата натрия. Сероводород — 
получение, кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие  о 
полисульфидах. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства 

сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее 
соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. 

Действие концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая 
устойчивость сульфатов. Кристаллогидраты сульфатов металлов. Качественная реакция на серную 
кислоту и ее соли. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной подгруппы V 

группы. Физические свойства простых веществ. 
Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства азота. Получение 

азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, физические и химические 
свойства. Основные  
свойства водных растворов аммиака. Аммиак как восстановитель. Взаимодействие аммиака с 

активными металлами. Амид натрия, его свойства. Соли аммония. Поведение солей аммония при 
нагревании. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение 
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и свойства. Оксид азота (I). Окисление оксида азота (II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). 
Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — 

физические и химические свойства, получение. Азотная кислота как окислитель (отношение азотной 
кислоты к металлам и неметаллам). Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от 
активности металла и концентрации кислоты. Понятие о катионе нитрония.  

Особенность взаимодействия магния и марганца с разбавленной азотной кислотой. Нитраты, их 
физические и химические свойства (окислительные свойства и термическая устойчивость), применение.  

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. Химические свойства 
фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными  веществами -окислителями, 
щелочами). Получение и применение фосфора. Хлориды фосфора. Фосфин. Фосфиды. Фосфорный 

ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. 
Разложение ортофосфорной кислоты.  Применение фосфорной  

кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Оксид 
фосфора (III), фосфористая кислота и ее соли. Фосфорноватистая кислота и ее соли. Подгруппа 
углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как новая 
молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, получение и применение угля. Карбиды. 

Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) 
как сверхпрочные материалы. Синтез-газ как основа современной промышленности. Оксиды углерода. 
Электронное строение молекулы угарного газа. Уголь и  

угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов. 
Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Биологическое действие угарного газа. 

Получение и применение угарного газа.  
Углекислый газ: получение, химические свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, щелочами, 
магнием, пероксидами металлов).  Электронное строение углекислого газа. Угольная кислота и ее соли. 

Карбонаты и гидрокарбонаты: их поведение при нагревании. Качественная реакция  
на карбонат-ион. Нахождение карбонатов магния и кальция в природе: кораллы, жемчуг, известняки 

(известковые горы, карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты). 
Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, кислородом, хлором, магнием, 
растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное соединение кремния. Силициды. Получение 

и применение кремния. Оксид кремния (IV), его строение, физические и химические свойства, значение 
в природе и применение. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные минералы 

— основа земной коры. Алюмосиликаты.  
Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — бораны. Применение 
соединений бора.  

Благородные (инертные) газы.  Общая характеристика элементов главной подгруппы VIII группы. 
Особенности химических свойств. Применение благородных газов. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке).      3. Окислительные 
свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Опыты с бромной  водой. 5. Плавление серы. 6. Горение серы 
в кислороде. 7. Взаимодействие желе- 

за с серой. 8. Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. 
Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. 

Основные свойства раствора  
аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. Получение оксида азота (II) и его окисление на 
воздухе. 16. Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение 

красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с 
водой.                 20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени 

углекислым газом.   23. Разложение мрамора. 
Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Свойства хлорсодержащих 
отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. 

Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония. 7. Качественная реакция  на 
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карбонат-ион. 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами 
природных силикатов. 

 
2.3. Металлы 
Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее 
известных сплавов. Получение и применение металлов. 

Щелочные металлы.  Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Свойства 
щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. Натрий и калий — представители 
щелочных металлов. Характерные  

реакции натрия и калия. Получение щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 
Соединения натрия и калия. Соли натрия, калия, их значение в природе и жизни человека. Сода и едки й 

натр — важнейшие соединения  
натрия. 
Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы II 

группы. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. 
Окраска пламени солями  

щелочноземельных металлов. Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в 
Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и 
химические свойства, применение магния, кальция и их соединений. Соли магни я и кальция, их 

значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения.  
Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к 

кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Производство алюминия. 
Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное 
разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде 

и в растворе. Комплексные соединения алюминия.  
Олово и свинец.  Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), применение. 

Соли олова (II) и свинца (II). Свинцовый аккумулятор. 
Металлы побочных подгрупп.  Общая характеристика переходных металлов I—VIII групп. 
Особенности строения атомов переходных металлов. Общие физические и химические свойства. 

Применение металлов. Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к 
водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. Соединения 

хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов и 
гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома  (III). 
Окисление солей хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и  

дихроматы как окислители. Полное разложение водой солей хрома  (III) со слабыми двухосновными 
кислотами. Комплексные соединения хрома. 

Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца (отношение к кислороду, 
хлору, растворам кислот). Получение и применение марганца. Оксид марганца (IV) как окислитель и 
катализатор. Перманганат    

калия как окислитель. Оксид и гидроксид марганца  (II):  получение и свойства. Соединения 
марганца (III). Манганат (VI) калия и манганат (V) калия, их получение. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства железа. 
Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, водой, кислотами, 
растворами солей).  

Сплавы железа с углеродом. Получение и применение железа. Соединения железа. Сравнение кислотно-
основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). 

Соли железа (II) и железа (III). Методы перевода солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. Полное 
разложение водой солей железа (III) со слабыми двухосновными кислотами.  Окислительные свойства 
соединений железа (III) в реакциях с восстановителями (иодидом, сероводородом и медью). Цианидные 

комплексы  
железа. Качественные реакции на ионы железа (II) и (III). Ферриты, их получение и применение. 
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Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические свойства (взаимодействие 
с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, хлоридом железа (III)). Взаимодействие меди с 

концентрированными соляной, бромоводородной и иодоводородной кислотами без доступа воздуха. 
Получение и применение меди. Оксид и гидроксид меди  (II). Соли меди (II). Медный купорос. 
Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восстановлением гидроксида меди (II) 

глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I). 
Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в присутствии 

кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. 
Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. Применение серебра.  
Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой»). 

Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). Комплексы золота. Способы выделения золота 
из золотоносной породы. Применение золота. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, водой, 
растворами кислот и щелочей). Получение и применение цинка. Амфотерность оксида и гидроксида 
цинка. Важнейшие соли    

цинка. 
Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 

кислотамиокислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — сплавы ртути с 
металлами. Оксид ртути  (II), его получение. Хлорид и иодид ртути (II). 
Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3.Коллекция «Железо и его 

сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 5. Взаимодействие 
натрия с водой. 6. Взаимодей- 

ствие кальция с водой. 7. Коллекция «Алюминий». 8. Плавление алюминия. 9.Взаимодействие 
алюминия со щелочью. 10. Алюмотермия. 11. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа 
воздуха. 12. Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом водорода. 13. Разложение 

дихромата аммония. 14. Разложение пероксида водорода под действием диоксида марганца. 15. 
Осаждение гидроксида железа (II) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его солей 

действием меди. 
Лабораторные опыты. 1. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 2. Ознакомление с 
минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов.   3. Свойства соединений щелочных 

металлов. 4. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. 14. Свойства магния и его 
соединений. 15. Свойства соединений кальция. 16. Жесткость воды. 17. Свойства алюминия. 18. 

Свойства соединений алюминия. 19.  Свойства олова, свинца и их    
соединений. 20. Свойства соединений хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 22. Изучение 
минералов железа. 23. Свойства железа. 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства 

цинка и его соединений. 
3. Основы органической химии 

3.1. Основные понятия органической химии  
Появление и развитие органической химии как   науки. Предмет и задачи органической химии. Место и 
значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. 
Особенности органических веществ. Причины многообразия органических веществ. Органические 

вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: циклические,  ациклические. 
Карбоциклические и гетеро- 
циклические скелеты. Кратность химической связи (виды связей в молекулах органических веществ: 

одинарные, двойные, тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении 
кратности связи. Насыщенные    

и ненасыщенные соединения. Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация 
атомных орбиталей, ее типы для органических соединений:  sp3,  sp2,  sp.  Образование  σ - и π-связей   в 
молекулах органических соединений. Пространственное строение органических соединений. 

Химическое строение как порядок соединения атомов   в молекуле согласно их валентности. Основные 
положения теории химического строения органических соединений А.  М. Бутлерова. Зависимость 
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свойств веществ от химического строения молекул. Структурная формула. Изомерия и изомеры. 
Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. 

Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический 
атом углерода. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. 
Геометрическая изомерия (цис,  транс-изомерия). Физикохимические методы исследования строения и 

реакционной способности органических соединений.  Спектроскопия ЯМР, массспектрометрия, 
инфракрасная спектроскопия. Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и 

групп атомов. Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о 
резонансе. 
Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. Принципы 

классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе. Классификация 
органических соединений по функциональным группам. Гомология. Гомологи. Гомологическая 

разность. Гомологические ряды. Номенклатура органических веществ. Международная  
(систематическая) номенклатура органических веществ и принципы образования названий 
органических соединений. Рациональная номенклатура. Классификация и особенности органических 

реакций. Способы записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения 
реакций. Классификация реакций органических веществ по структурному признаку:  

замещение, присоединение, отщепление. Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах и 
механизмах органических реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 
химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о свободном 

радикале, нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и карбанионе. Обозначение ионных реакций в 
органической химии. Окислительно-восстановительные реакции в органической  

химии. Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 
соединений. 
Демонстрации. Модели органических молекул. 

 
3.2. Углеводороды 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3гибридизация орбиталей 
атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая номенклатура 
алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета алканов.  Понятие о конформациях. Физические 

свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: 
галогенирование, нитрование, дегидрирование, термическое разложение (пиролиз), горение как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту, каталитическое окисление, крекинг как способы 
получения важнейших соединений в органическом синтезе, изомеризация как способ получения 
высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения (на примере 

хлорирования метана). Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов  из 
алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом 

растворов солей карбоновых кислот. Нахождение алканов в природе и применение алканов. 
Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатура 
циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-

транс-изомерия). Напряженные  и ненапряженные циклы. Специфика свойств циклоалканов с малым 
размером цикла. Химические свойства циклопро- 

пана: горение, реакции присоединения (гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, 
воды) и циклогексана: горение, реакции радикального замещения (хлорирование, нитрование). 
Получение циклоалканов из алканов    

и дигалогеналканов. 
Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2гибридизация орбиталей 

атомов углерода, σ- и π-связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Номенклатура алкенов. 
Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, пространственная (геометрическая 
изомерия, или цистрансизомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Химические свойства 

алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ получения функциональных 
производных углеводородов: гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация 
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алкенов. Механизм электрофильного присоединения к алкенам. Правило Марковникова и его 
объяснение с точки зрения электронной теории. Радикальное присоединение бромоводорода к алкенам 

в присутствии перекисей. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе при высокой 
температуре или на свету. Окисление алкенов: горение, окисление кислородом в присутствии хлоридов 
палладия (II) и меди (II) (Вакер-процесс), окисление кислородом в присутствии серебра, окисление 

горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление перманганатом калия (реакция 
Вагнера),  озонирование. Качественные реакции на двойную связь. Промышленные и лабораторные 

способы получения алкенов. Получение  
алкенов дегидрированием алканов; реакцией элиминирования из спиртов, галогеналканов, 
дигалогеналканов. Правило Зайцева. Полимеризация алкенов. Полимеризация на катализаторах 

Циглера—Натта. Полиэтилен как крупнотон- 
нажный продукт химического производства. Применение алкенов (этилен и пропилен).  

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в молекуле. 
Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. Общая формула 
алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические  

свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и 
полимеризации. 1,2- и 1,4-Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и 

этанола. Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического каучука. 
Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и 
применение. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. spгибридизация орбиталей 
атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура алкинов. Изомерия 

алкинов: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойства алкинов. 
Химические свойства алкинов. Реакции присоединения как способ получения полимеров и других 
полезных продуктов. Гидрирование. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. 

Тримеризация и димеризация ацетилена. Реакции замещения. Кислотные свойства алкинов с концевой 
тройной связью. Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с галогеналканами. Горение ацетилена . 

Окисление алкинов раствором перманганата калия. Получение ацетилена пиролизом метана и 
карбидным методом. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. Применение ацетилена. Горение 
ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Небензоидные 
ароматические системы. Современные представления об электронном и пространственном строении 

бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Изомерия 
дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические свойства бензола. Химические свойства 
бензола. Реакции замещения в бензольном ядре (электрофильное замещение):  

галогенирование, нитрование, алкилирование, ацилирование,  сульфирование. Механизм реакции 
электрофильного замещения. Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, галогенирование 

(хлорирование на свету)). Реакция горения. Особенности химических свойств алкилбензолов на 
примере толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Правила ориентации заместителей в 
реакциях замещения, согласованная и несогласованная ориентация. Хлорирование толуола. Окисление 

алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. 
Нитрование нитробензола. Получение бензола и его гомологов. Применение гомологов бензола. 

Понятие о полиядерных аренах, их физиологическое действие на организм человека.  
Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные реакции на 
непредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов.  Электронное строение галогенопроизводных углеводородов. 
Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на 

галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности 
алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. 
Понятие  

о металлоорганических соединениях. Магнийорганические соединения. Реактив Гриньяра. 
Использование галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе. 
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Демонстрации. 1. Составление моделей молекул алканов.   2. Бромирование гексана на свету. 3. Горение 
метана, этилена, ацетилена. 4. Отношение метана, этилена, ацетилена   и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде.  
5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола. 6. Получение ацетилена гидролизом карбида 
кальция. 7. Окисление толуола раствором перманганата калия. 8. Получение стирола деполимеризацией 

полистирола и испытание его от- 
ношения к раствору перманганата калия. 

 
3.3. Кислородсодержащие органические соединения 
Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. 
Водородная связь между молекулами и  

ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства спиртов: кислотные свойства 
(взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы); реакции замещения 
гидроксильной группы на галоген как способ получения растворителей; межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация; образование сложных эфиров с неорганическими и органическими 
кислотами; горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным раствором перманганата калия, 

хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. Сравнение реакционной способности 
первичных, вторичных и третичных одноатомных спиртов в реакции замещения. Алкоголяты. 
Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону).  Эфиры фосфорных кислот. Роль 

моно, ди и трифосфатов в биохимических процессах. Промышленный синтез метанола. Получение 
этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Многоатомные спирты. 
Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов, их физические и 
химические свойства. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина  в составе косметических средств. Синтез диоксана из этиленгликоля. 
Токсичность этиленгликоля. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и 
химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. Пероксиды 
простых эфиров, меры предосторожности при работе с ними. 

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 
Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со 

спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия. Реакции замещения в бензольном кольце 
(галогенирование (бромирование), нитрование). Простые эфиры фенолов. Окисление фенолов. 
Качественные реакции на фенол. Получение фенола. Применение фенола.  

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное строение 
карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Классификация альдегидов и кетонов. 

Строение предельных альдегидов. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия предельных  
альдегидов. Строение молекулы ацетона. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия кетонов. 
Общая формула предельных альдегидов и кетонов. Физические свойства формальдегида, 

ацетальдегида, ацетона. Понятие о кетоенольной таутомерии карбонильных соединений. Химические 
свойства предельных альдегидов и кетонов. Механизм реакции нуклеофильного присоединения по 

карбонильной группе. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и  гидросульфита натрия. 
Получение ацеталей и кеталей.  
Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в  реакциях присоединения. Реакции 

замещения атомов водорода при углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и 
ацетальдегида.  Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. 

Окисление карбонильных соединений. Особенности реакции окисления ацетона. Сравнение окисления 
альдегидов и кетонов. Гидрирование. Восстановление карбонильных соединений в  спирты. 
Качественные реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие 

с гидроксидом меди (II)). Альдольнокротоновая конденсация альдегидов и кетонов. Особенности 
формальдегида. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция 
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Кучерова), окислением этилена кислородом в присутствии хлорида палладия (II). Получение ацетона 
окислением пропанола-2 и разложением кальциевой или бариевой соли уксусной кислоты. Токсичность  

альдегидов. Важнейшие представители альдегидов и кетонов: формальдегид, уксусный альдегид, 
ацетон и их практическое использование. 
Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Классификация, 

изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 
карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот на примере муравьиной, 
уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные связи, ассоциация 
карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Кислотные 

свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, 
основа- 

ниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных 
заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации), обратимость 
реакции, механизм реакции этерификации. Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. 

Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных одноосновных 
карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление первичных спиртов, окисление алканов  и 

алкенов, гидролизом геминальных тригалогенидов. Взаимодействием реактива Гриньяра с углекислым 
газом. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Применение муравьиной и 
уксусной кислот. 

Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности химических свойств. 
Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых кислот. Синтезы на основе 

малонового эфира. Ангидриды и имиды дикарбоновых кислот.Непредельные и ароматические кислоты: 
особенности их строения и свойств. Применение бензойной кислоты.  
Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, изофталевая и терефталевая кислоты): 

промышленные методы получения и применение. Понятие о гидроксикарбоновых кислотах и их 
представителях молочной, лимонной, яблочной и винной кислотах.  

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение карбоновых кислот. 
Функциональные производные карбоновых кислот. Хлорангидриды и ангидриды карбоновых кислот: 
получение, гидролиз. Взаимодействие хлорангидридов с нуклеофильными реагентами. Получение 

сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот.  
Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Сложные эфиры как изомеры 

карбоновых кислот (межклассовая изомерия). Сравнение физических свойств  и реакционной 
способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Способы 
получения сложных эфиров: этерификация карбоновых кислот, ацилирование спиртов и алкоголятов 

галоген  ангиридами и ангидридами, алкилирование карбоксилат-ионов.  Синтез сложных эфиров 
фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Применение сложных эфиров в 

пищевой и парфюмерной промышленности. Амиды карбоновых кислот: получение и свойства на 
примере ацетамида. Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Циангидрины. Соли карбоновых кислот, 
их термическое разложение    

в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых 
кислот. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом.   2. Окисление этанола оксидом меди (II). 3. 
Горение этанола.   4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой. 5. Иодоформная 
реакция. 6. Определение альдегидов при помощи качественных реакций. 7. Окисление альдегидов 

перманганатом калия. 
Лабораторные опыты.  1. Свойства этилового спирта.   2. Свойства глицерина. 3. Свойства фенола. 4. 

Свойства формалина. 5. Свойства уксусной кислоты.       6. Соли карбоновых кислот.  
 
3.4. Азот- и серосодержащие соединения 

Нитросоединения.  Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. Восстановление 
нитроаренов в амины. Ароматические нитросоединения. Акцепторные свойства нитрогруппы. 
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Альдольнокротоновая конденсация нитросоединений. Взрывчатые вещества. Амины. Классификация 
по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле, номенклатура, изомерия аминов. 

Первичные, вторичные и третичные амины.  
Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины 
как органические основания: реакции с водой, кислотами. Соли алкиламмония. Реакция горения 

аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Понятие о 
четвертичных аммониевых основаниях. Нитрозоамины. Методы идентификации первичных, вторичных 

и третичных аминов. Получение аминов алкилированием  
аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов,  из спиртов. Применение аминов в 
фармацевтической промышленности. Ароматические амины. Анилин как представитель ароматических 

аминов. Строение анилина.  Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Влияние 
заместителей в ароматическом ядре на кислотные и основные свойства ариламинов. Причины 

ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда.  
Химические свойства анилина: основные свойства (взаимодействие с кислотами); реакции замещения в 
ароматическое ядро (галогенирование (взаимодействие с бромной водой), нитрование (взаимодействие 

с азотной кислотой), сульфирование); окисление; алкилирование и ацилирование по атому азота). 
Защита аминогруппы при реакции нитрования анилина. Ацетанилид. Диазосоединения. Диазотирование 

первичных ариламинов. Реакции диазосоединений с выделением азота. Условия азосочетания, азо и 
диазосостав 
ляющие. Азокрасители, зависимость их строения от рН среды. Индикаторы. Получение анилина 

(реакция Зинина). Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе 
анилина. Сероорганические соединения.  Представление о сероорганических соединениях. 

Особенности их строения  и свойств. Значение сероорганических соединений. Гетероциклы. Азот-, 
кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол, тиофен и имидазол как представители 
пятичленных гетероциклов. Природа ароматичности пятичленных гетероциклов. Электронное строение 

молекулы пиррола, ароматический характер молекулы. Кислотные свойства пиррола. Реакции 
гидрирования гетероциклов. Понятие о природных порфиринах — хлорофилле и геме. Общие 

представления об их роли в живой природе. Пиридин  
как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина, 
ароматический характер молекулы. Основные свойства пиридина. Различие в про  явлении основных 

свойств пиррола и пиридина. Реакции пиридина: электрофильное замещение, гидрирование, замещение  
атомов водорода в β-положении на гидроксогруппу. Пиколины и их окисление.  Кетоенольная 

таутомерия  βгидроксипиридина. Таутомерия βгидроксипиридина и урацила. Представление об 
имидазоле, пиперидине, пиримидине, индоле, никотине, атропине, скатоле, фурфуроле, гистидине, 
гистамине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на анилин. 3. Анилиновые 
красители.   4. Образцы гетероциклических соединений. 

 
3.5. Биологически активные вещества 
Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и  животные жиры, их 

состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление.  
Пероксидное окисление жиров. Прогоркание жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Гидрогенизация жиров. Применение 
жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Представление о липидах. 
Общие представления о биологических функциях липидов. 

Углеводы.  Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, олиго- и полисахариды. 
Физические свойства и нахождение углеводов в природе (на примере глюкозы и фруктозы). Линейная и 

циклическая формы глюкозы   и фруктозы.  Пиранозы и фуранозы. Формулы Фишера и   Хеуорса. 
Понятие о таутомерии как виде изомерии между циклической и линейной формами.  Оптическая 
изомерия глюкозы. Химические свойства глюкозы: окисление хлорной или бромной водой, окисление 

азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт,  ацилирование,  алкилирование, 
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изомеризация, качественные реакции на глюкозу (экспериментальные доказательства наличия 
альдегидной и спиртовых групп в глюкозе), спиртовое, молочнокислое,  

пропионовокислое и маслянокислое брожение. Гликозидный гидроксил, его специфические свойства. 
Понятие о гликозидах. Понятие о глюкозидах, их нахождении в природе. Получение глюкозы. Фруктоза 
как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление 

углеводов — источник энергии живых организмов. 
Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Строение, физические и 

химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и целлобиоза: их строение, физические и химические 
свойства. Гидролиз  
дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. Применение сахарозы.  

Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. Крахмал как смесь 
амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические свойства крахмала: гидролиз, 

качественная реакция с иодом и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания.  
Гликоген: особенности строения и свойств.   
Целлюлоза: строение и физические свойства. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование 

сложных эфиров. Применение крахмала и целлюлозы. Практическое значение полисахаридов. Понятие 
о производстве бумаги. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 
Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз нуклеиновых кислот. Роль 
нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Функции ДНК и РНК. Комплементарность. 

Генетический код.  Исследование состава ДНК человека и его практическое значение.  
Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический ряд предельных 

аминокислот. Изомерия предельных аминокислот.  Оптическая изомерия. Физические  свойства 
предельных аминокислот.  Основные аминокислоты, образующие белки. Способы получения 
аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения, равновесия в растворах 

аминокислот. Свойства аминокислот: кислотные и основные свойства; изоэлектрическая точка;  
алкилирование и ацилирование аминогруппы; этерификация; реакции с азотистой кислотой. 

Качественные реакции на аминокислоты с гидроксидом меди  (II), нингидрином, 
2,4динитрофторбензолом. Специфические качественные реакции на ароматические и 
гетероциклические аминокислоты с концентрированной азотной кислотой, на цистеин с ацетатом 

свинца (II). Понятие о циклических амидах — лактамах и дикетопиперазинах. Биологическое значение 
α-аминокислот. Области применения аминокислот. 

Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Синтез пептидов. 
Гидролиз пептидов. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная 
структура белков. Химические методы  

установления аминокислотного состава и последовательности. Ферментативный гидролиз белков. 
Вторичная структура белков:  α-спираль,  β-структура.  Третичная и четвертичная структура белков. 

Дисульфидные мостики и ионные    
и ван-дер-ваальсовы (гидрофобные) взаимодействия. Химические свойства белков: гидролиз, 
денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. Достижения   в изучении строения и синтеза белков.  
Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы аминокислот.  

Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в продуктах питания. 3. Жиры и 
их свойства.   4. Цветные реакции белков. 
 

3.6. Высокомолекулярные соединения 
Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, степ ень 

полимеризации. Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции 
полимеризации и поликонденсации. Сополимеризация. Строение и структура полимеров. Зависимость 
свойств полимеров от строения молекул. Классификация полимеров: пластмассы (пластики), 

эластомеры (каучуки), волокна, композиты. Современные пластмассы (пластики) (полиэтилен, 
полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-
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стирольный пластик, поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные полимеры. 
Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Перспективы использования композитных 

материалов. Углепластики. Волокна, их классификация. Природные и химические волокна. 
Искусственные и синтетические волокна. Понятие о вискозе и ацетатном волокне. Полиэфирные и 
полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон. Эластомеры. 

Природный и синтетический каучук. Резина и эбонит. Применение полимеров. Синтетические пленки. 
Мембраны. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3.Поликонденсация этиленгликоля с 
терефталевой кислотой. 
Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон   к растворам кислот и щелочей.  

4. Химия и жизнь 
4.1. Химическая технология   

(Химия в промышленности) 
Основные принципы химической технологии.  Общие представления о промышленных способах 
получения химических веществ. Производство серной кислоты контактным способом. Химизм 

процесса. Сырье для производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и 
аппараты.    

Механизм каталитического действия оксида ванадия (V). Производство аммиака. Химизм процесса. 
Определение оптимальных условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в 
технологической схеме. Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс 

(сырье, устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в мартеновской печи. 
Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. Прямой метод получения железа из 

руды. Цветная металлургия. 
Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий органический синтез. 
Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Производство метанола. 

Получение уксусной кислоты и  
формальдегида из метанола. Получение ацетата целлюлозы. Сырье для органической промышленности. 

Проблема отходов и побочных продуктов. Синтезы на основе синтез-газа. 
4.2. Химия и экология 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и проблема охраны 

окружающей среды. «Зеленая» химия. 
Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3. Железная руда. 

4. Образцы сплавов железа. 
4.3. Химия и энергетика 
Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти и ее переработка. Первичная и вторичная 
переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. Риформинг. Нефтепродукты. Октановое число бензина. 

Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Каменный 
уголь. Коксование угля. Газификация угля. Экологические проблемы,  
возникающие при использовании угля в качестве топлива. Альтернативные источники энергии.  

4.4. Химия и здоровье 
Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Основы пищевой 
химии. Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка лекарств. 
Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные средства (суль- 

фаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, парацетамол, 
наркотические анальгетики). Антигистаминные препараты. Вяжущие средства. Гормоны и 

гормональные препараты. Проблемы, связанные  
с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 
(избыточное потребление жирной пищи, курение, употребление алкоголя, наркомания).  

4.5. Химия в повседневной жизни 
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Косметические и парфюмерные средства.Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. 
Моющие и чистящие средства. Отбеливающие средства. Правила безопасной работы с едкими, 

горючими    
и токсичными веществами, средствами бытовой химии.Пигменты и краски. Принципы окрашивания 
тканей.  

4.6. Химия в строительстве 
Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов в практической 

деятельности человека. 
4.7. Химия в сельском хозяйстве 
Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: инсектициды, 

гербициды и фунгициды. Репелленты. 
4.8. Неорганические материалы 

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные керамические 
материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с высокой твердостью. 
4.9. Химия в современной науке 

Особенности современной науки. Профессия химика. 
Методология научного исследования. Методы научного познания в химии. Субъект и объект научного 

познания. Постановка проблемы. Сбор информации и накопление фактов .  
Гипотеза и ее экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение полученных результатов. 
Индукция и дедукция. Экспериментальная проверка полученных теоретических выводов с целью 

распространения их на более широкий круг объектов. Химический анализ, синтез, моделирование 
химических процессов и явлений как метода научного познания. Наноструктуры.  

Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы реализации проекта. 
Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор методик, работа с литературными 
источниками, оформление и защита проекта). 

Источники химической информации. Поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам. Работа с базами данных. 

Современные физикохимические методы установления состава и структуры веществ. 
Демонстрации.  1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. Коллекция 
средств защиты растений. 5. Керамические материалы.      6. Цветные стекла. 7. Примеры работы с 

химическими базами данных. Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими средствами. 2. Клеи.               
5. Типы расчетных задач 

1. Нахождение молекулярной формулы углеводорода по его плотности и массовой доле элементов, 
входящих в его состав или по продуктам сгорания. 
2. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

3. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 
избытке (имеет примеси). 

4. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.  
5. Расчеты теплового эффекта реакции. 
6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 
раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

8. Расчеты энергии активации и константы скорости реакции по экспериментальным данным.  
9. Расчет константы равновесия по равновесным концентрациям веществ.  
10. Расчет равновесных концентраций веществ, если известны исходные концентрации веществ и 

константа равновесия. 
11. Расчет pH раствора сильной кислоты и сильного основания, если известна их концентрация.  

12. Расчет pH раствора слабой кислоты и слабого основания, если известна их концентрация и 
константа диссоциации. 
13. Расчет растворимости соли, если известна величина ее ПР. 

14. Расчеты с использованием законов электролиза. 
6. Темы практических работ 
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1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 
2. Экспериментальное решение задач по теме «Галогены». 

3. Экспериментальное решение задач по теме «Халькогены». 
4. Получение аммиака и изучение его свойств. 
5. Экспериментальное решение задач по теме «Элементы подгруппы азота». 

6. Экспериментальное  решение  задач  по теме  «Металлы главных подгрупп». 
7. Получение медного купороса. 

8. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы побочных подгрупп». 
9. Получение соли Мора. 
10. Изготовление моделей молекул органических веществ. 

11. Получение этилена и изучение его свойств. 
12. Получение бромэтана. 

13. Получение ацетона. 
14. Получение уксусной кислоты. 
15. Синтез этилацетата. 

16. Гидролиз крахмала. 
17. Идентификация органических веществ. 

18. Распознавание пластмасс. 
19. Распознавание волокон. 
20. Крашение тканей. 

7. Темы дополнительных опытов и синтезов 
1. Определение качественного состава органического вещества. 

2. Получение метана, изучение его свойств. 
3. Получение ацетилена и опыты с ним. 
4. Получение этилена и собирание его в газометр. 

5. Синтез дибромэтана. 
6. Свойства скипидара. 

7. Возгонка нафталина. 
8. Образование иодоформа. 
9. Получение акролеина. 

10. Получение изоамилацетата. 
11. Синтез красителя анилинового голубого. 

12. Серебрение. 
13. Кристаллизация из пересыщенного раствора. 
14. Получение малахита. 

15. Получение железного купороса. 
16. Получение горькой соли. 

17. Получение брома и бромной воды. 
18. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 
19. Получение пирофорного железа (II). 

20. Получение гидроксида железа (II). 
21. Синтез гидрокарбоната натрия. 

22. Синтез алюмокалиевых квасцов. 
23. Синтез хлорида меди (II). 
24. Алюмотермия. 

25. Взаимодействие алюминия с бромом. 
26. Горение угля и серы в расплавленной селитре. 

27. Взаимодействие нитрита натрия с водой. 
28. Восстановление свинца магнием. 
29. Озон в пробирке. 

30. Приготовление крахмального клейстера и иодкрахмальной бумаги. 
31. Получение «купоросного масла». 
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32. Обугливание сахара серной кислотой. 
33. Реакция, которой более пяти тысяч лет. 

34. «Лисий хвост» из цилиндра. 
35. «Неорганический сад». 
36. Хрустящая оловянная палочка. 

37. Сплав Вуда. 
38. Вспышка смеси перманганата калия с глицерином. 

39. Свинцовый цемент. 
40. Вспышка смеси перманганата калия и алюминия. 
41. «Вулкан». 

42. Химический серпентарий. 
43. Таинственная надпись. 

44. Гравировка по меди. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы /проекты, 

практические 

работы. 

Воспитательный 

потенцал урока 

1. 
ТЕМА 1. ПОВТОРЕНИЕ И 

УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ  

18 час. Вводная 

контрольная 

работа 

 

2. ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

12 час. Тест  

3. 

ТЕМА 3. УГЛЕВОДОРОДЫ   

27 час. Практические 

работы №1,2. 

Контрольная 

работа №1 

 

4. 
ТЕМА 4. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ  

18 час. Тесты. 

Практические 

работы №3,4,5,6. 

Контрольная 

работа №2 

 

5. ТЕМА 5. АЗОТ- И 

СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ  

5 час. Тесты. 

Контрольная 

работа №3 

 

6. 

ТЕМА 6. БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА  

16 час. Тесты. 

Практические 

работы №7,8 

Итоговая 

контрольная 
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работа. 

7. ТЕМА 7. 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

 

 

6 час. Тесты. 

Практические 

работы №9,10  

 

Всего часов: 102 час.   

 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы /проекты, 

практические 

работы. 

Воспитательный 

потенциал урока 

1. 

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛЛЫ  

30 час. Вводная 
контрольная 

работа. 
Контрольная 

работа №1 

 

2. ТЕМА 2. ОБЩИЕ СВОЙСТВА 
МЕТАЛЛОВ  

2 час. Тест  

3. ТЕМА 3. МЕТАЛЛЫ ГЛАВНЫХ 
ПОДГРУПП  

11 час. Тесты.     

4. 
ТЕМА 4. МЕТАЛЛЫ 
ПОБОЧНЫХ ПОДГРУПП  

17 час. Тесты.         

Контрольная 
работа №2 

 

5. ТЕМА 5. СТРОЕНИЕ 

ВЕЩЕСТВА 
 

8 час. Тесты.         

Контрольная 
работа №3 

 

6. ТЕМА 6. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ  

16 час. Контрольная 

работа №4 

 

7. ТЕМА 7. ХИМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ  

7 час. Проекты  

8. 
ТЕМА 8. ХИМИЯ В 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (4/6) 

6 час. Тесты. Итоговая 
контрольная 

работа  

 

 ТЕМА 9. ХИМИЯ НА СЛУЖБЕ 
ОБЩЕСТВА (3/4) 

3 час. Тесты, проекты.  

 ТЕМА 10. ХИМИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ (4/5) 

4 час Тесты, проекты.  

Всего часов: 102 час.   
 

 2.2.21.ЭКОНОМИКА 
10 класс 68 ч 
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Основные концепции экономики   12 ч.  
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы  
производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы 
экономических систем.  

 
Микроэкономика   56 ч. 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потребителя. Семейный 
бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды 
расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. 
Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие 
товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, 
индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. 

Рыночное равновесие, равновесная цена. 
Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. 

Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, 
средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 
Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние 

и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка 
фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные 
бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы 
менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 
дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и 

антимонопольное законодательство. 
Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Предложение 
труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль 

профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование.  
11 класс 68 ч 

Макроэкономика 53 ч. 
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. ВВП. 
Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. 
Экономические циклы. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безработица. 
Государственная политика в области занятости.  

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распределение 
доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. 

Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка России. 
 
Международная экономика 15 ч. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Обменный 
курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная система. 

Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономические организации. 
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной  экономики России. 

№ 
п/п 

Тема раздела  Кол-во 
часов 

Контрол
ь знаний 

Воспита
тельный 

потенци
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ал урока 

 10 класс    

1 Наименование раздела Основные концепции экономики    12 ч.   

2 Наименование раздела Микроэкономика    56 ч. 1  

 Промежуточная аттестация     

 Всего за год 68   

 11 класс    

1 Наименование раздела Макроэкономика  53 ч. 1  

2 Наименование раздела Международная экономика  15 ч.   

 Промежуточная аттестация     

 Всего за год 68   

 Всего на учебный предмет 136 ч   

 
    2.2.22.  

Основное содержание курса (68 часов) 

глава 1. Личность в мире будущего 
Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. Человеческий капитал. 

Инвестирование в себя. Роботизация. Искусственный интеллект. Компетенции будущего. 
Hard skills и Soft skills. 

 
глава 2. Деньги в цифровом мире 

Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. Инфляция и дефляция. 
Волатильность. Банковские карты. Мобильный и интернет-банк. Электронные деньги и 
кошельки. Телефонное мошенничество. Скимминг. Фишинг. Снифферинг. 

глава 3. Моделирование личных финансов 
Потребности и желания. Пирамида Маслоу. Первичные и вторичные потребности. 

Влияние рекламы. Финансовая цель. Активы и пассивы. Страхование рисков. 
Осознанные расходы. Источники дохода. Правила составления финансового плана. 

Финансовая «подушка безопасности». 
глава 4. Инструменты сбережения и инвестирования 

Маховик сбережений. Активный и пассивный доход. Вклад в банке (депозит). Простые и 
сложные проценты. Накопительный счёт. Гарантии государства. Система страхования 

вкладов. Инвестирование. Финансовые активы. Облигации. Акции. Государственные и 
корпоративные облигации. Производныe финансовыe инструменты. Опционы. 

Фьючерсы. Квалифицированный инвестор. Брокер. Индивидуальный инвестиционный 
счёт. Стратегия инвестирования. Доходность. Рыночные риски. Диверсификация 

инвестиционного портфеля. Принципы финансовых пирамид в цифровом мире.   
глава 5. Инструменты кредитования и заимствования 
Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. Ипотека. Коммерческий 

банк. Микрофинансовые организации. Идеальный заёмщик. Кредитная история. 
Кредитный договор. Способы погашения кредита. Банкротство физических лиц.  

глава 6. Сотрудничество с государством 
Коммуникация в цифровом мире. Идентификация. Паспорт гражданина. Персональные 

данные. Традиционная и биометрическая защита. Единая система идентификации и 
аутентификации. Связь гражданина с государством. Налоговая система. Налог на 
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имущество. Кадастровая стоимость. Налог на доходы физических лиц. Транспортный 
налог. Социальная поддержка. Социальные услуги и льготы. Активный и пенсионный 

возраст. Пенсионная система. Страховая и накопительная части пенсии. Новая 
пенсионная формула. 

глава 7. Создайте свой стартап 
Стартап. Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-план. Бизнес-идея. 

Маркетинговая стратегия. Финансовый план. Особенности реализации идей. Принятие 
решений в ситуации неопределённости. 

 
 
 

3) Тематическое планирование  
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.23.ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВОВ И ЭЛЕКТИВОВ 

 

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Тема 1   Органическая химия в расчетных задачах (17 ч.) 
Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. Определение молекулярной 

формулы вещества по массовым долям образующихся элементов. Вычисление плотности или 
относительной плотности газов. Определение молекулярной формулы вещества по продуктам 

его сгорания и по отношению атомных масс элементов, входящих в состав данного вещества. 
Газовые законы. Решение задач с использованием газовых законов. Смеси веществ. Вычисление 
массовой и объёмной доли компонентов смеси. 

№ 

п/п 

Тема раздела  Кол-во 

часов 

Конт

роль 

знани

й 

Воспитательный 

потенциал уцрока 

 10 класс    

1 Личность в мире будущего 6 ч.   

2 Деньги в цифровом мире 8 ч. 1  

3 Моделирование личных финансов 9 ч.   

4 Инструменты сбережения и 
инвестирования 

10 ч.   

 Промежуточная аттестация     

 Всего за год 34   

 11 класс    

1 Инструменты кредитования и 
заимствования 

10 ч.   

2  Сотрудничество с государством  14ч. 1  

3 Создайте свой стартап 10 ч.   

 Промежуточная аттестация     

 Всего за год 34   

 Всего на учебный предмет 68 ч   
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Тема 2  Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (8 ч.) 

   
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления 
по структурной формуле органического соединения. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. 
Классификация реакций окисления и восстановления в органической химии. 

Использование для расстановки коэффициентов методов электронного баланса, полуреакций, 
кислородного баланса. 
Прием макроподстановки как способ определения коэффициентов в уравнениях ОВР.  

 
Тема 3  Системно-деятельностный подход к цепочкам превращений органических веществ   

(9 ч.) 
Цепочки превращений органических соединений. Генетическая связь между классами 
органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Особенности 

генетического ряда в органической химии. Классификация цепочек превращения органических 
соединений. Качественные реакции на органические вещества. Определение органических 

веществ. 
 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 

1. СИСТЕМА И МНОГООБРАЗИЕ  ЖИВОЙ  ПРИРОДЫ. 

Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. Царства 
бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в 
природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и 

переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в 
биотехнологии. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, 

животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и ядовитых 
грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение 

принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с использованием 
справочников и определителей (классификация). 

2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни.  
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них.  
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в 
области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных 

инфекций. 
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой 
помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение 
постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. 
Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 
кровотечениях. 
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Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 
предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 
сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины 

и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 
профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.  

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, 
П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение. 
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 

мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 
воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха .  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 
органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 
Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение 

окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 
ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью 

и здоровью окружающих. 
3. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. 
 Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции.  

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ В ФОРМАТЕ ЕГЭ 
 
Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне универсальных учебных действий) 

  
Введение. Структура ЕГЭ по обществознанию. 

Лекция с элементами беседы, работа с бланками ЕГЭ, знакомство с кодификатором, спецификацией и 
демоверсией ЕГЭ. 
Знать структуру и содержание письменной экзаменационной работы, принципы отбора и 

расположения заданий, уровни сложности, количество баллов по каждому заданию, максимальный 
балл. Уметь правильно заполнять бланки ЕГЭ. 

1 
Тема 1. Человек и Общество. 
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Общество. Институты общества. 
Лекция с элементами беседы, практическая работа: варианты заданий на знание понятий и терминов, 

соотношение определений и понятий, знание фактов. 
Знать понятия: общество, природа, социальный институт. Уметь отвечать на проблемные вопросы; 
анализировать социальную информацию; характеризовать с научных позиций социальные объекты.  

 
Общественный прогресс. 

Лекция с элементами беседы, практическая работа: варианты заданий на определение характера 
суждения: оценочное, фактическое, теоретическое; систематизацию понятий.  
Знать понятия: сферы жизни общества, общественный прогресс, регресс. Уметь характеризовать с 

научных позиций социальные объекты, работать с текстом; приводить примеры. 
  

Глобальные проблемы. 
Лекция с элементами беседы, практическая работа: группа заданий с развернутым ответом. Выявление 
трудностей, анализ ошибок. 

Знать понятие: глобализация. Уметь отвечать на проблемные вопросы; анализировать социальную 
информацию; характеризовать с научных позиций глобальные проблемы человечества.  

  
Мышление и деятельность. 
Лекция с элементами беседы, практическая работа выполнение вариантов заданий для работы с 

текстом. 
Знать понятия: мышление, деятельность. Уметь характеризовать с научных позиций социальные 

объекты, работать с таблицей; приводить примеры. 
  
Потребности человека 

Лекция с элементами беседы, практическая работа: с основными понятиями темы. Анализ работы с 
тестами. 

Знать понятия: потребность, пирамида Маслоу. Уметь отвечать на проблемные вопросы; 
анализировать социальную информацию; характеризовать базовые, социальные и духовные 
потребности человека. 

  
Свобода и необходимость 

Лекция с элементами беседы, практическая работа: группа открытых заданий с кратким ответом. Работа 
над ошибками. 
Знать понятия: свобода, необходимость. Уметь характеризовать с научных позиций социальные 

объекты, работать со схемой; приводить примеры. 
  

Знание, познание. 
Лекция с элементами беседы, практическая работа: варианты ЕГЭ – выполнение заданий на 
установление соответствий. 

Знать понятия: познание, знание, сознание, мышление, объект познания, предмет познания, 
чувственное познание, рациональное познание, ощущения, восприятие, представление, понятие, 

суждение, умозаключение, память, мышление, интуиция, агностицизм, уровни научного познания: 
эмпирический и теоретический, анализ, синтез, сравнение, дедукция, индукция, 
интуиция. Уметь характеризовать формы познания, механизм познания, показывать на примерах 

многообразие человеческого познания; выделить основные черты научного и социального познания.  
  

Истина и её критерии. 
Лекция с элементами беседы, практическая работа: варианты заданий с выбором ответа, соотношение 
определений и понятий. 
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Знать понятия: истина, объективная истина, субъективная истина, критерии истины, опыт, практика, 
гипотеза. Уметь давать характеристику относительной и абсолютной истине; работать со схемой; 

приводить примеры. 
  
Культура, наука, религия. 

Лекция с элементами беседы, практическая работа: варианты заданий на определение характера 
суждения: оценочное, фактическое, теоретическое; систематизация понятий.  

Знать понятия: культура, мораль, искусство, религия. Уметь характеризовать многообразие 
культурной жизни, науку как систему знаний и вид духовного производства, научную картину мира, 
сущность искусства, его происхождение и формы; описывать религию как феномен культуры, 

анализировать образование в современном мире; определять тенденции духовной жизни современной 
России. 

  
Практическое занятие по теме «Человек и общество» 
Работа с вариантами ЕГЭ. Выполнение тестов ФИПИ. 

Знать алгоритм выполнения заданий 1 и 2 части содержательной линии «Человек и 
общество». Уметь выполнять тестовые задания базового и повышенного уровня сложности. 

  
Тема 2. Экономика. 
  

Экономика как наука. 
Лекция с элементами беседы, практическая работа: варианты заданий на знание понятий и терминов, 

соотношение определений и понятий, знание фактов. 
Знать понятие: экономика. Знать и перечислять фазы экономического цикла; основные измерители 
экономической деятельности. Уметь объяснять понятие «экономика» с разных позиций, отвечать на 

проблемные вопросы; анализировать социальную информацию; характеризовать с научных позиций 
социальные объекты. 

  
Экономические системы. Роль государства в экономике. 
Лекция с элементами беседы, практическая работа: варианты заданий на определение характера 

суждения: оценочное, фактическое, теоретическое; систематизацию понятий.  
Знать понятия: экономическая система, типы экономических систем, традиционная экономика, 

командно-административная экономика, рыночная экономика, смешанная 
экономик. Уметь характеризовать с научных позиций роль государства в экономике, сравнивать 
экономические системы, приводить примеры. 

  
Рынок. Законы рынка. 

Лекция с элементами беседы, практическая работа: группа заданий с развернутым ответом. Выявление 
трудностей, анализ ошибок. 
Знать понятия: рынок, виды рынка, собственность, частная собственность, государственная 

собственность, муниципальная собственность, правомочия собственника. Уметь отвечать на 
проблемные вопросы; анализировать законы рынка; характеризовать с научных позиций закон спроса и 

закон предложения, определять факторы, влияющие на спрос и предложение, работать с графиками 
спроса и предложения. 
  

Факторы производства 
Лекция с элементами беседы, практическая работа выполнение вариантов заданий для работы с 

текстом. 
Знать факторы производства. Уметь характеризовать с научных позиций факторы производства и 
получаемый факторный доход, работать со схемой. 

  
Производитель и потребитель на рынке. 
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Лекция с элементами беседы, практическая работа: с основными понятиями темы. Анализ работы с 
тестами. 

Знать понятия: субъекты рынка, предпринимательство, экономически активное 
население. Уметь отвечать на проблемные вопросы, касающиеся производства и потребления; 
анализировать информацию, представленную в таблице; характеризовать с научных позиций 

взаимосвязь производителя и потребителя. 
  

Рынок труда и безработица 
Лекция с элементами беседы, практическая работа: группа открытых заданий с кратким ответом. Работа 
над ошибками. 

Знать понятия: рынок труда, безработица. Уметь характеризовать с научных позиций виды 
безработицы и причины ее появления, работать со сравнительной таблицей; приводить примеры.  

  
Финансы. Государственный бюджет. 
Лекция с элементами беседы, практическая работа: варианты ЕГЭ – выполнение заданий на 

установление соответствий. 
Знать понятия: валовой национальный продукт, государственный бюджет, денежная масса, дефицит 

бюджета, профицит бюджета, инфляция, Центральный банк, эмиссия. Уметь понимать деятельность 
Центробанка как регулятора экономики; анализировать информацию, представленную в тексте; 
характеризовать источники наполнения госбюджета. 

  
Мировая экономика 

Лекция с элементами беседы, практическая работа: варианты заданий с выбором ответа, соотношение 
определений и понятий. 
Знать понятия: макроэкономика и микроэкономика. Уметь устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 
понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы. 
  
Налоги. Налоговая система. 

Лекция с элементами беседы, практическая работа: варианты заданий на определение характера 
суждения: оценочное, фактическое, теоретическое; систематизация понятий. 

Знать понятия: налоги, их виды и функции Уметь отвечать на проблемные вопросы; анализировать 
социальную информацию; характеризовать денежно-кредитную и налоговую политику. 
  

Практическое занятие по теме «Экономика» 
Работа с вариантами ЕГЭ. Выполнение тестов ФИПИ. 

Знать алгоритм выполнения заданий 1 и 2 части содержательной линии 
«Экономика». Уметь выполнять тестовые задания базового и повышенного уровня сложности, решать 
задания по анализу графиков спроса и предложения. 

 
Тема 3. Социальная сфера общества. 

  
Социальные отношения 
Лекция с элементами беседы, практическая работа: с основными понятиями темы. Работа с текстом.  

Знать понятия: социальные отношения и взаимодействия, социальный статус и роли, неравенство и 
социальная стратификация, мобильность, социальные нормы, отклоняющееся поведение, социальный 

контроль и самоконтроль. Уметь объяснять многообразие социальных групп; осуществлять 
комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию информации по определенной теме из 
оригинальных неадаптированных текстов. 

  
Практическое занятие по теме «Социальные отношения» 
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Работа с вариантами ЕГЭ. Выполнение тестов ФИПИ. 
Знать алгоритм выполнения заданий 1 и 2 части содержательной линии «Социальные 

отношения». Уметь выполнять тестовые задания базового и повышенного уровня сложности, решать 
практические задачи на знание Семейного и Трудового кодекса. 
 

Тема 4. Политическая сфера общества. 
 

 
Политическая система. Государство и его функции. 
Лекция с элементами беседы, практическая работа: с основными понятиями темы. Работа с текстом. 

Знать понятия: власть, государство, политическая система, формы государства, 
федерация. Уметь перечислять признаки, формы и функции государства, основные черты правового 

государства; сравнивать формы государства; объяснять роль государства в политической системе; 
характеризовать власть, ее происхождение и виды, политическую идеологию и политическую культуру.  
  

Политические режимы. Демократия 
Лекция с элементами беседы, практическая работа: группа открытых заданий с кратким ответом. Работа 

над ошибками. 
Знать понятия: политический режим, гражданское общество, демократия. Уметь перечислять 
основные черты правового государства и гражданского общества; описывать гражданское общество; 

сравнивать политические режимы. 
  

Органы государственной власти в РФ 
Лекция с элементами беседы, практическая работа: варианты ЕГЭ – выполнение заданий на 
установление соответствий. 

Знать понятия: власть, правовое государство, законодательная власть, исполнительная власть,  судебная 
власть. Уметь перечислять и характеризовать три ветви государственной власти: законодательная, 

исполнительная, судебная; описывать структуру политической власти в РФ, местное самоуправление; 
работать с заданиями на установление соответствия представленных полномочий с субъектами 
политики. 

  
Политические партии и движения. 

Лекция с элементами беседы, практическая работа: варианты заданий с выбором ответа, соотношение 
определений и понятий. 
Знать понятия: партия, политическое движение. Уметь охарактеризовать политический плюрализм; 

обосновать многопартийность; описывать партийную систему РФ. 
  

Избирательное право. 
Лекция с элементами беседы, практическая работа: варианты заданий на определение характера 
суждения: оценочное, фактическое, теоретическое; систематизация понятий. 

Знать понятия: государственный аппарат, избирательные системы, выборы, 
референдум. Уметь характеризовать и сравнивать избирательные системы. 

  
Практическое занятие по теме «Политика». 
Работа с вариантами ЕГЭ. Выполнение тестов ФИПИ. 

Знать алгоритм выполнения заданий 1 и 2 части содержательной линии «Политика».  Уметь выполнять 
тестовые задания базового и повышенного уровня сложности, решать задание №14 по теме 

«Конституционное право». 
  
Тема 5. Правовая сфера общества. 

  
Право 
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Лекция с элементами беседы, практическая работа: с основными понятиями темы. Работа с текстом.  
Знать понятия: право, отрасль права, источники права, нормы права, нормативные правовые акты, 

источники права, институты права, закон, подзаконный акт, правоспособность, дееспособность, 
презумпция невиновности, гражданское право, административное право, уголовное право, трудовое 
право, право собственности, преступление, правонарушение. Уметь характеризовать место права в 

системе социальных норм; функции и признаки права; характеризовать виды юридической 
ответственности; знать и анализировать основы отраслей российского права; международные 

документы по правам человека; различать виды права. 
  
Практическое занятие по теме «Право» 

Работа с вариантами ЕГЭ. Выполнение тестов ФИПИ. 
Знать алгоритм выполнения заданий 1 и 2 части содержательной линии «Право».  Уметь выполнять 

тестовые задания базового и повышенного уровня сложности, решать задания по работе с текстом и на 
знание Гражданского, Трудового и Семейного права.. 
 

Тема 6. Практические занятия. Выполнение сложных заданий. 
  

Основные правила оформления заданий второй части ЕГЭ. 
Работа с вариантами ЕГЭ. Выполнение заданий №№25-27. 
Знать особенности, алгоритм выполнения и систему оценивания заданий №№25-27. Уметь выполнять 

задания высокого уровня сложности на установление соответствия; дифференциация социальных 
фактов и оценочных суждений, аргументов и выводов; извлекать информацию из источника, 

анализировать и интерпретировать информацию из документа, привлекать дополнительные знания по 
курсу, анализировать авторскую позицию. 
  

Алгоритм работы с текстом. Составление сложного плана с примерами. 
Группа заданий №28 на составление плана. Алгоритм выполнения. Анализ работы.  

Знать особенности, алгоритм выполнения и систему оценивания заданий №28. Уметь составлять 
сложный план по темам кодификатора (совершенствовать умение). 
  

Эссе. Алгоритм работы. 
Таблица «Структура эссе». 

Анализ работы с заданием №29. 
Знать особенности, алгоритм выполнения и систему оценивания заданий №29.  Совершенствовать 
умение написания обществоведческого эссе. 

  
Итоговое тестирование . 

Тестирование в формате ЕГЭ 
Знать особенности и алгоритм выполнения экзаменационной работы. Уметь правильно распределить 
время, применять навыки выполнения заданий разного уровня сложности. 

 
Содержание 

 
Введение. Структура ЕГЭ по обществознанию  
Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году. Организация и методика подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию. Требования к ЕГЭ по обществознанию. Знакомство с демоверсией по 
обществознанию Федерального института педагогических измерений 2016. Кодификатор и 

спецификация ЕГЭ по обществознанию – 2019. 
 
Тема 1. Человек и Общество.  

Общество. Институты общества. Общество - сложная, динамично развивающаяся система. Общество 
и природа. Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные 
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отношения. Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. 
Социализация индивида. Социальные институты. Социальная роль. Социальный статус человека. 

Общественный прогресс. Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. 
Прогресс и регресс. 
Глобальные проблемы. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. Глобализация. 

Мышление и деятельность. Понятие, свойства и виды мышления. Умозаключения: индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии. Понятие и характер деятельности. Многообразие видов деятельности 

человека. Общение, Труд, Игра, Учение, Творчество. 
Потребности человека. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 
человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития способностей.  

Свобода и необходимость. Свобода и ответственность личности. Свобода – осознанная необходимость. 
Фатализм и волюнтаризм. Ограничители человеческой свободы: право и мораль. Ответственность за 

сделанный выбор. 
Знание, познание. Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. 
Социальное познание. Науки о человеке и обществе. Познание мира. Формы познания. Виды и уровни 

познания. 
Истина и её критерии. Истина абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в 

философии. 
Культура, наука, религия. Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, 
элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. Особенности современной науки. Роль 

науки в условиях НТР. Образование и самообразование. Основные ценности и нормы морали. Религия, 
ее роль в жизни общества. Мировые религии. 

 
Тема 2. Экономика  
Экономика: наука и хозяйство. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Потребности и 

ресурсы: проблема выбора. 
Экономические системы. Роль государства в экономике. Типы экономических систем: традиционная, 

плановая, рыночная. Экономический рост. Государственное регулирование экономики. Экономическая 
политика. Валовой национальный продукт. 
Рынок. Законы рынка. Многообразие рынков. Спрос и предложение. Собственность и её формы. 

Национализация и приватизация собственности. Конкуренция.  
Факторы производства. Факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки 

производства. 
Производитель и потребитель на рынке. Рыночные отношения. Субъекты рынка. 
Предпринимательство. Экономически активное население. 

Рынок труда и безработица. Занятость и безработица Виды и причины безработицы Последствия 
безработицы Государственные меры по борьбе с безработицей. 

Финансы. Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Денежная масса. Дефицит 
и профицит бюджета. Инфляция. 
Мировая экономика. Международная торговля. Политика государств в мировой экономике: 

протекционизм, «свободная торговля». Глобализация экономики. Тенденции развития мировой 
экономики. 

Налоги. Налоговая система. Налоги, их виды и функции. Распределительная функция. Регулирующая 
функция. Уровни налогообложения в РФ (федеральные, региональные и местные налоги). Виды 
налогов: прямые и косвенные. Системы налогообложения: пропорциональная, прогрессивная, 

регрессивная. 
 

Тема 3. Социальная сфера общества  
Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, классы). 
Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальное государство. Социальная 
политика государства. Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи. 
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Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. Толерантность. 
Межнациональные отношения. Национализм. 

 
Тема 4. Политическая сфера общества  
Политическая система. Государство и его функции. Структура политической системы; функции 

политической системы. Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая 
идеология. Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового государства.  

Политические режимы. Демократия. Понятие и особенности политического режима. Виды 
политических режимов (демократический и антидемократический режим). Признаки тоталитарного 
режима. Признаки авторитарного режима. Признаки демократического режима. Характеристика 

политического режима РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Органы государственной власти в РФ. Структура и принципы построения политической власти в РФ. 

Государственный аппарат. Основные ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. 
Высшие органы законодательной власти: Федеральное Собрание, Государственная Дума. Высшие 
органы исполнительной власти: правительство, федеральные министерства и ведомства. Высшие 

органы судебной власти: Конституционный суд, Верховный суд. Президент как глава государства и 
верховный главнокомандующий ВС. Правоохранительные органы. 

Политические партии и движения. Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система 
РФ. 
Избирательное право. Избирательные системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

 
Тема 5. Правовая сфера общества  

Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы и отрасли права. Основные понятия и 
нормы государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в РФ.  Права 
человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правоотношения и правонарушения. Юридическая 
ответственность. 

 
Тема 6. Практические занятия. Выполнение сложных заданий  
Основные правила оформления заданий второй части ЕГЭ. Основные типы заданий. Специфика 

заданий на сравнение, на классификацию. Задания на распределение позиций по группам и на 
установление соответствия. Задания на соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. 

Решение задач с выбором ответа. 
Алгоритм работы с текстом. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль 
и позицию автора и сформулировать ответ на вопрос. Решение познавательных задач. 

Составление сложного плана с примерами. Развернутый ответ по заданной теме. Составление плана. 
Эссе. Алгоритм работы. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура письменного 

рассуждения. Определение проблемы и позиции автора по высказыванию (цитате). Использование 
понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». Изложение своих мыслей и 
собственной позиции по теме высказывания. Приведение аргументов «за» и «против».  

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Введение в курс (2 часа) 

Тема 1. Государство и права человека (6 часов). 
Подходы, происхождение, ценности, принципы права человека. История развития идей прав человека. 

Естественные и позитивные права человека. Закон и права человека. Нормативно-правовые акты о 
правах человека. Правовой статус личности. 

Тема 2. Виды прав и свобод человека (6 часов). 
Личные (гражданские) права человека. Политические права человека. Экономические права. 
Социальные права. Культурные права. Экологические права. Социальная практика по пропаганде и 

защите прав человека.  
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Тема 3. Права ребёнка (6 часов). 
Конвенция ООН о правах ребёнка. Дополнительные гарантии по социальной защите детей-сирот и 

детей с ограниченными возможностями. Защита прав ребёнка. 
Тема 4. Коллективные права (6 часов). 
Права женщин. Права меньшинств. Права беженцев. Права заключённых. Права человека и 

международное гуманитарное право. 
Тема 5. Защита прав человека (6 часов). 

Государственные структуры по защите прав человека. Международные механизмы защиты прав 
человека. Европейские механизмы защиты прав человека. Европейский суд по правам человека. 
Уполномоченный по правам человека. Правозащитные организации.  

  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Введение (1 час) 

Техника безопасности. Организация рабочего места. 
 

Информация и информационные процессы.  Структура информации  (2 часа) 

Информатика и информация. Получение информации. Передача информации.  Обработка 

информации. Хранение информации.  
Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 
 

Системы счисления (2 часа) 
Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. Арифметические операции. Двоично -

десятичная система счисления. 
 

Кодирование информации (3 часов) 

Дискретное кодирование. Равномерное и неравномерное кодирование. Декодирование. Условие 
Фано. Граф Ал.А. Маркова.  

Алфавитный и вероятностный подходы к оценке количества информации.  
Кодирование текстов. Кодирование графической информации. Кодирование звуковой информации. 
Кодирование видеоинформации. 

 

Логические основы компьютеров (10 часов) 

Логические операции. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы 
Венна.  
Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических 
уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение выражений с 
помощью СКНФ. 
Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества.  

Поразрядные логические операции. 
Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

 

Алгоритмизация и программирование (10 часов) 

Линейные алгоритмы. Ветвления. Циклические алгоритмы.  

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 
Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции.  

Рекурсия. Анализ рекурсивных функций. 
Массивы. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Реверс массива. Сдвиг элементов 
массива. Срезы массива. Сортировка массивов.  

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Строки в процедурах и функциях.  
Матрицы. Обработка элементов матрицы. 
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Работа с файлами.  
Вычислительные задачи (6 часов) 

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. 
Использование табличных процессоров. 
Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур.  

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование табличных 
процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов данных.  
Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. 
Прогнозирование. 

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Преобразование алгебраических выражений 

Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Различные способы тождественных преобразований. 
Свойства степени с целым показателем. Разложение многочлена на множители. Сокращение 

дроби. Сумма и разность дробей. Произведение и частное дробей. Преобразование иррациональных 
выражений. Свойства степени с рациональным показателем. 
 Методы решения уравнений и неравенств 

Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений. Приемы решения 
уравнений. Уравнения, содержащие модуль. Приемы и методы решения уравнений и неравенств, 

содержащих модуль. 
Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль и иррациональность.  

Решение рациональных неравенств. Иррациональные уравнения. Метод равносильности. 

Иррациональные неравенства. Алгоритм решения неравенств методом интервалов.  
Функции и графики 

Функции. Способы задания функции. Свойства функции. График функции. Линейная функция, 
её свойства, график (обобщение). Тригонометрические функции, их свойства и графики. Дробно-
рациональные функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические выражения, уравнения, неравенства.  
Соотношения между тригонометрическими функциями одного итого же аргумента. Формулы 

кратных аргументов. Обратные тригонометрические функции. Формулы тригонометрии. 
Преобразование тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения и 
неравенства. Методы их решения. Объединение серий решения тригонометрического уравнения, 

рациональная запись ответа. Отбор корней, принадлежащих промежутку.  
Тригонометрические неравенства. Применение свойств тригонометрических функций при 

решении уравнений и неравенств. 
Тригонометрия в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 
Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения. 

Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 
«концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 

Производная. Применение производной 

Применение производной для исследования свойств функции, построение графика функции. 
Наибольшее и наименьшее значения функции, решение задач. Применение методов элементарной 

математики и производной к исследованию свойств функции и построению её графика.  
Квадратный трехчлен с параметром 

Решение математических задач на квадратный трехчлен с параметром. 

Решение геометрических задач.  

Планиметрические задачи. Стереометрические задачи. 

Результатом изучения курса является зачет. 
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 РУССКИЙ ЯЗЫК В ФОРМАТЕ ЕГЭ 

1.  Орфоэпия.  (1 час)    

Нормы ударения и произношения в русском языке.                                                                         
 2. Лексика и фразеология (3 часа) 

Лексическое значение слова.  
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению.   
Лексический анализ.                                                                 

 3. Морфемика и словообразование  (3 часа) 
Значимые части слова.  
Морфемный анализ слова. 

Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный). 

Словообразовательный анализ слова.                                                      
 4. Грамматика. Морфология (2 часа) 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Морфологический анализ слова.                                                         
5. Грамматика. Синтаксис.  (16 часов) 

Словосочетание: Виды подчинительной связи в словосочетании. Правила построения 
словосочетания. Синтаксические нормы управления в словосочетании. Предложные и 
беспредложные конструкции словосочетаний. Употребление предложного сочетания вместо 

беспредложной конструкции, беспредложной конструкции вместо предложного сочетания, 
падежных форм и предлогов.  

Предложение. Нарушение логических связей между словами  и изменение смыслового 
содержания в предложении. 
Подлежащее Способы выражения подлежащего. Выражение подлежащего инфинитивом, 

синтаксически неделимым словосочетанием (со значением: количественным, совместности, 
избирательности, приблизительности), фразеологическим сочетанием, предложением.   

Сказуемое Способы выражения простого глагольного сказуемого: междометный 
(усеченный) глагол. Способы выражения составного глагольного сказуемого: устойчивые 
словосочетания с модальным значением. Составное глагольное сказуемое, выраженное 

сочетанием инфинитива и личного глагола. Способы выражения именной части составного 
именного сказуемого: предложно-падежные формы существительных, неделимое или 

фразеологическое сочетание. Осложненное составное именное сказуемое. Согласование 
сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном 
предложении вместо отсутствующего глагольного сказуемого.                                                     

Второстепенные члены предложения Способы выражения согласованных и 
несогласованных определений. Приложение. Виды дополнений и обстоятельств.  

Односоставные предложения Типы односоставных предложений. Неполные предложения.  
Предложения с однородными членами Однородные и неоднородные определения. 
Употребление однородных членов предложения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения.                                                                                                                                                                        
Предложения с обособленными членами Виды обособленных членов. Употребление 

деепричастных оборотов. Знаки препинания при обособленных членах предложения.                                                                                                                       
Предложения с вводными словами и обращениями Знаки препинания при вводных 
словах и предложениях, вставных конструкциях и обращениях.   

Сложное предложение Основные типы сложных предложений. Типы сложноподчиненных 
предложений. Виды придаточных предложений. Знаки препинания в сложном предложении. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.   
Бессоюзное предложение. Основные типы бессоюзного сложного предложения. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении.    
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Сложное предложение с разными видами связи. Союзная и бессоюзная связь в сложной 
синтаксической конструкции. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Особенности состава и структуры сложных предложений. Употребление союзов и 
союзных слов в сложном предложении.    
Способы передачи чужой речи. Цитаты. Косвенная речь. Прямая речь. Синтаксический 

анализ простого предложения.  Синтаксический анализ сложного предложения.  
 6. Орфография (13 часов) 

Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц   
Употребление гласных букв О/Е(Ё) после шипящих и Ц   
Употребление Ь и Ъ   Правописание корней. Правописание приставок  

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-)  
Правописание –Н- и –НН- в различных частях речи  

Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание личных окончаний глаголов и 
суффиксов причастий настоящего времени  
Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи  

Правописание отрицательных местоимений и наречий  
Правописание НЕ и НИ  

Правописание служебных слов  1час). Правописание словарных слов  
Слитное, дефисное, раздельное написание (2 часа).Орфографический анализ  

7. Пунктуация (15 часов) 

Знаки препинания в сложных предложениях Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении Союзы в сложносочинённом предложении: соединительные, разделительные, 

противительные. Присоединительные конструкции. Наличие и отсутствие знаков 
препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении Указательные слова в сложноподчинённом предложении. Отличие союзов от 

союзных слов. Виды придаточных предложений. Запятая при наличии двойных союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи Параллельное 

подчинение. Однородное подчинение. Последовательное подчинение. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении Запятая и точка с запятой, двоеточие, тире. 
Синонимичность бессоюзных и союзных предложений. Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Тире в простом и сложном предложении Тире 
между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Тире в сложном 

предложении. Двоеточие в простом и сложном предложении Двоеточие при обобщающих 
словах (однородные члены предложения). Двоеточие при прямой речи. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. Пунктуация в простом и сложном предложении 3наки 

препинания при опасном союзе И в простых и сложных предложениях. Разделительные и 
выделительные знаки. Сочетание союзов и знаки препинания при  них.  Пунктуационный 

анализ Структура предложений. Отличие односоставных предложений и двусоставных. 
Знание причастий и деепричастий для постановки знаков препинания. Обособление 
второстепенных членов предложений. 

8. Речь.  (6 часов)   
Выразительные средства русской фонетики. Выразительные средства словообразования. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Выразительные средства грамматики. 
Анализ средств выразительности                                                                                            

9. Языковые нормы (2 часа) 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста Средства 
связи предложений в тексте Параллельная связь, кольцевая, последовательная; замена слов 

синонимичными. Стили и функционально-смысловые типы речи Стили речи: научный стиль, 
официально-деловой, художественный, публицистический. Типы речи: повествование, 
описание, рассуждение, комбинированные. Отбор языковых средств в тексте в зависимости 

от темы, цели, адресата и ситуации общения Анализ текста Создание текстов различных 
стилей и функционально-смысловых типов речи                                                                       
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10. Выразительность русской речи (4 часа).   
Выразительные средства русской фонетики. Выразительные средства словообразования. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Выразительные средства грамматики                                                
11. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров.(2 часа)  

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. 

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания.  
Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, соответствие 

определённой стилистике. 
Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по литературе. Основные 
литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений. 

Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие жанров. Зависимость 
структуры сочинения от его типа. 

 Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Развёрнутый план работы рад сочинением.  
Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (историческое, историко-
литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, сравнительное, публицистическое, 

лирическое). Заключительная часть сочинения. 
Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразительности. 
Редактирование текста сочинения 
 

  2.3.Рабочая программа воспитания 

 Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого муниципального 
района Вологодской области «Средняя школа №1 г.Грязовца»» осуществляет преемственное и 
непрерывное воспитание личности гражданина России на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде. 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии с 
требованиями Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ», на основании Примерной 
программы воспитания и социализации и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 

Школа, как социальный институт, должна играть наиболее значимую роль в воспитании 
обучающихся. Концепция содержания воспитательной работы в МБОУ 

«Средняя школа №1 г. Грязовца» ведущей целью воспитания называет личность, способную 
принимать решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения перед 
собой, своей страной на различных уровнях получения образования.  В качестве целеполагания в 
области воспитания общечеловеческие ценности — Человек, Семья, Наша Родина, Труд, Культура, 
Природа, Здоровье. 

Программа воспитания и социализации предусматривает такие направления, как духовно-
нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.Нормативно-
правовой и документальной основой программы воспитания и социализации обучающихся являются 
следующие: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями); требования Федеральных государственных образовательных стандартов 
НОО, ООО и СОО; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с последующими изменениями); Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи"; Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
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(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 
Конвенция о правах ребенка, Декларация прав ребенка; Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ», приказ МО РФ «О концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде», Федеральный закон «Об общественных объединениях», Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в РФ», Концепция федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ, Концепция художественного образования в РФ. Региональные 
нормативно- правовые документы в области воспитания: областная программа «Я - Вологжанин», 
Концепция экологического образования, воспитания просвещения населения Вологодской  области в 
интересах устойчивого развития. 

Программа воспитания и социализации направлена на: 

обретение обучающимися своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности всех возрастов, норм и правил общественного  поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы; 

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

Цели Программы: 

 поддержать собственные усилия обучающихся, направленных на обретение своей 
личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 

 способствовать формированию готовности к самоопределению у обучающихся; 

 помочь обучающихся обрести способности операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и 
перспектив ее развития; 

 сформировать    у    обучающихся     исследовательское мышление, 
способствующее становлению таких качеств личности, как самостоятельность, инициативность и 

ответственность. 
Основные принципы программы: 

Принцип ценностной ориентации 

Ориентирует педагога        на       организацию аксиологического общения учащихся, в процессе 

которого они как приобщаются к ценностям, "сливаются" с окружающими их людьми в нравственном 

отношении, так и обособляются от них, через выделение собственного "Я". 

Принцип целостности учебно-воспитательного процесса 

Подразумевает соблюдение баланса духовно- нравственного воспитания и высокого уровня 

образования. 

Принцип сотрудничества. 

Ориентирует педагога на воспитание взаимной ответственности участников педагогического 

процесса, на сопереживание, на взаимопомощь в процессе преодоления трудностей. 

Личностно-ориентированный подход. 
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Основывается на том, что каждая личность универсальна, и главной задачей воспитательной 

работы становится формирование индивидуальности, создание условий для развития творческого 

потенциала. 

Возрастной подход. 

Подразумевает учёт и использование закономерностей развития личности (физиологических, 

психических, социальных), а также социально - психологических особенностей групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом. 

Принцип сохранения исторической памяти. 

Обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России, её традициям и религии. 

Принципы организации занятий. 

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет  возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, систематичность и последовательность, прочность усвоения 

знаний, связь теории с практикой обучения и  жизнью, воспитание в процессе обучения; вариативный 

подход. 

Педагогическим коллективом при поддержке родителей и учащихся разработаны  различные 

программы по воспитанию обучающихся, планы работы, графики проведения мероприятий. 

Раздел 2. «Цель, задачи и направления воспитания обучающихся» 

 

Цель воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою  личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая 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); 
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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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом является создание  

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 



338 

 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание  важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

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, своей малой и большой Родине как 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. 
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского  возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой  жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,  опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Задачи воспитания 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное  

участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,  работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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; 
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организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС НОО, ООО и СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в  соответствии с настоящей 

Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе  образования 

определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,  прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 

и окружающей среде, рационального природопользования; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 

3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 
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отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены 

приоритеты государственной политики в области воспитания: 

создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального 

самоопределения; 

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий 

доступности ресурсов системы образования, физической культуры и  спорта, культуры и воспитания; 

формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес- сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения России. 

В требованиях ФГОС обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, 

традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству), к закону, гражданскому обществу: 

Знания о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

Знания о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
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Представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

Представления о правах и обязанностях гражданина России; 

Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

Уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

Ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

Представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

Представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни  России, субъекта   

Российской   Федерации,   края    (населённого пункта),    в котором находится образовательное 

учреждение; 

Стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

Любовь к образовательному учреждению, своему городу,   народу, России; 

Уважение к защитникам Родины; Умение отвечать за свои поступки; 

Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Воспитание, социализацияи духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений: 

Формирование чувства любви к людям, сострадания, ответственности, милосердия; 

Утверждение семейных ценностей, знакомство с семейными устоями; 

Представление об ответственности каждого члена семьи за жизнь, здоровье и 

воспитание; 

Умение отвечать за свои поступки; 

Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-

экономических отношений: 

Представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

Уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

Представления об основных профессиях; 

Ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

Представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни  человека и общества; 
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Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий, умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре: 

Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

Ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

Элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

Бережное отношение к растениям и животным; 

Представления о душевной и физической красоте человека; 

Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

Интерес к чтению, произведениям искусства, концертам, выставкам, музыке, к 

занятиям художественным творчеством. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 

себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования: 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

Представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

Представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

Знание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

Представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

Отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 
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Воспитание, социализацияи духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми: 

Представления о базовых национальных российских ценностях, различение 

хороших и плохих поступков; 

Знания правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

Представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

Уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

Бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

Знание правил поведения, культуры речи; 

Представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов  и телевизионных передач. 
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Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

Модуль «Я – гражданин России». Воспитание, социализация и духовно-нравственное 

развитие в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству), к закону, 

гражданскому обществу (виды деятельности: общественная, добровольческая, проблемно-ценностное 

общение, туристкокраеведчсекая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная, социальное 

творчество): 

формирование российской гражданской идентичности, активной гражданской позиции, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

развитие правовой и политической культуры; 

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

Российской Федерации; 

формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии  экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по разным признакам. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения; 

взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и  отечественной культуры, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной и 

театральной педагогики. 

Формы занятий: 

деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 

туристические походы, работа в школьном музее; подготовка и проведение самодеятельных 

концертов, организация интерактивных перемен с просмотром фрагментов спортивных соревнований с 

участием сборной России, команд Вологды и Вологодской области; просмотр кинофильмов 

исторического и патриотического содержания; организация и участие в патриотических акциях; 

участие в общегосударственных, региональных и школьных ритуалах и традициях; 

использование потенциала предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу; 

участие в традиционных культурных праздниках, литературно - музыкальных, художественно – 

театральных, кинематографических фестивалях и конкурсах; 
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участие в дискуссиях и дебатах по прочтенным литературным произведениям, посещенным 

высокохудожественным театральным, кинопостановкам, музейным выставкам; 

курс ВУД объединение «Сохраняем традиции», «Школьные традиции»; 

классные часы гражданско-патриотической направленности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми (виды деятельности: спортивная, познавательная, коммуникативная, 

социальное творчество, проблемно-ценностное общение, художественно-эстетическая): 

воспитание толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; 

формирование позитивного отношения к людям; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

выражение в поведении нравственных позиций, с опорой на национальные ценности; 

развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 

Формы занятий: 

участие в дискуссиях и дебатах по достижению взаимопонимания, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

организация и участие в акциях способствующих сопереживанию и формированию позитивного 

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

участие в диалогах, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

разновозрастное сотрудничество со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

участие в работе советов самоуправления; 

организация праздничных программ, концертов в школе; 

курсы ВУД «Творческая гостиная», «Академия лидеров», «Мой выбор», 

«Восхождение на Олимп», «Радуга творчества»; 

реализация   проектов   «Первое школьное», «Вестник Первой школы», 

«Школьный киноклуб»; 

классные часы этической направленности, в т.ч. посещение театров, выставок. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

(виды деятельности: добровольческая, познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, 

художественно-эстетическая): 

уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу 

Формы занятий: 

круглые столы по дискуссионным вопросам детско-родительских отношений и 

ответственного отношения к созданию и сохранению семьи; 
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участие в ролевых играх для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора; 

совместные культпоходы, экскурсии; 

проведение совместно с родителями классных часов по вопросам ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

использование потенциала учебных предметов предметных областей 

«Русский язык и литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию  обучающихся 

в сфере отношений с окружающими людьми; 

классные часы по этике и психологии семейной жизни. 

Модуль «Школа – территория здоровья». Воспитание, социализация и духовно-нравственное 

развитие в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования (виды деятельности: проектная (индивидуальная и 

коллективная), физкультурно-оздоровительная, учебно- познавательная, рефлексивно-оценочная): 

воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели и  

строить и идти к достижению позитивных жизненных планов; 

реализация практик саморазвития, самовоспитания, готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности, в т.ч. самообразованию на протяжении всей жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности  в здоровом образе 

жизни; 

выработка собственной позиции по отношению к событиям прошлого и настоящего на основе 

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

Формы занятий: 

защита индивидуальных и групповых проектов; 

дискуссии, просветительские беседы по ЗБОЖ; 

встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

участие в массовых общественно-спортивных мероприятиях, в т.ч. в 

«Неделе здоровья и спорта»; 

использование потенциала учебных предметов предметных областей 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и ОБЖ», обеспечивающих своему здоровью и  потребности в здоровом 

образе жизни; 

курсы ВУД «Мой путь к значку ГТО», «Президентские состязания», 

«Спортивные игры», «Спортивный час»; 

спортивные секции по баскетболу и волейболу, деятельность школьного спортивного клуба 

«Триумф»; 
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классные часы по ЗБОЖ. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Воспитание, социализация и духовно-

нравственное развитие в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (виды деятельности: художественно-эстетическая, научно-

исследовательская, проектная, коммуникативная): 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

развитие у обучающихся экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, экологонаправленной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений. 

Формы занятий: 

экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции; 

деятельность волонтерского отряда «Дорогой Добрый Дел», творческой студии «Позитив», 

театральной студии «Маска»; 

использование потенциала учебных предметов предметных областей 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и ОБЖ», «Естественные науки», 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре; 

проведение концертов, интерактивных перемен по данному направлению в  соответствии с 

внеклассными мероприятиями и планом работы школы. 

Модуль «Профориентация». Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений (виды деятельности: познавательная, 

предметно-практическая, коммуникативная): 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

воспитание уважения к труду и людям труда; 

формирование потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Формы занятий: 

профориентационное тестирование и консультирование, 
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экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, профильные пробы и 

практики; 

встречи с представителями высших учебных заведений, участие в дня открытых дверей; 

формирование информационных банков с использованием интерактивных форм, имитационных 

моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки»,  обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально- экономических отношений; 

курс ВУД «Мой профессиональный выбор», «В мире профессий»; 

классные часы по профориентации. 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся. 

 

Соответствующая деятельность МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий; 

с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей  всех участников 

образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.); 

с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том  числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни: 

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную  деятельность,

 определяющую роль призвана играть общность участников 
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образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива 

школы, администрации, Управления образования Грязовецкого муниципального района, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных 

и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. 

На базе школы действуют следующие общественные объединения: РДШ, ШУС, отряд «Юные 

друзья полиции», клуб юных пожарных «Пламя», юнармейский  отряд «Держава», волонтерский отряд 

«Дорогой Добрых Дел», Школьный медиацентр, педагогический отряд «Надежда» и др., а также 

система профильных клубов – исторический,  лингвистический, химико-биологический. 

Членство в школьных детских объединениях и участие в организуемых ими мероприятиях, даёт 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

 

Модуль «Профилактика социальных негативных явлений» 

 

Профилактике безнадзорности и правонарушений безнадзорности несовершеннолетних в школе 

отводится особое внимание. В школе работает Совет профилактики, служба медиации.  Налажена 

активная работа со всеми структурами профилактики (полиция, служба опеки, соцзащита и т.д.) 

Основная цель данной работы: 

формирование основ комплексного решения проблем профилактики правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся, их социальной реабилитации в современном обществе.  Добиться 

снижения уровня правонарушений среди учащихся школы путем проведения мероприятий 

воспитательно-нравственного содержания. Расширить кругозор учащихся по вопросам правовой 

культуры. 

Задачи: 

Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, 

развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков. 
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Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения  

противостоять вредным привычкам. 

Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством

 развития индивидуальных интересов и способностей. 

Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур в работе 

с подростками «группы риска». 

Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

Организация досуговой занятости обучающихся 

Профилактика суицидального поведения; 

Пресечение фактов неисполнения родительских обязанностей 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог 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 

Работа с классным коллективом: 

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 ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,

 духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие 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 

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. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и  командообразование; 

однодневные и многодневные 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. 
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выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их 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. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, 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: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 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: 

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; 



355 

 

организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов 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. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию  к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы  работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы,  

касающиеся жизни школы, города, страны. 

проводимые для жителей города 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. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы. 
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торжественные ритуалы посвящения: посвящения в первоклассники, в  пятиклассники, в 

старшеклассники, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

капустники - 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, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

церемонии награждения (по итогам года) 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. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка 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 (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 стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

 

Модуль «Школьный урок» 



357 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 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 

детям 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 учащихся: 

интеллектуальных  игр, стимулирующих   

познавательную  мотивацию школьников; 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; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных 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 школьникам 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. 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,  которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 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; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

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. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной 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. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 
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к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и  уважительного отношения к физическому 

труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 

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. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета обучающихся, объединяющего представителей классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 
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через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

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: совет класса); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,  отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной  комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков(юнкоры), старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков,  секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 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; 
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школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

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. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов  воспитания и социализации их детей; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы 

и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, 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 могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной 

направленности; 
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индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

«Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России» 

Программа модуля ориентирует на обеспечение позитивной динамики развития личности 

школьников, которая проявляется:  

– в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 

– в развитии позитивных отношений обучающихся к этим ценностям;  

– в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике. 

Задачи модуля:  

- создание условий для ценностного самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей российского народа,  традиций Вологодского 

края; 

- формирование у  обучающихся  патриотических убеждений и гражданской ответственности за 

судьбу своей семьи, родного края;  уважения к культурному и историческому прошлому 

многонационального народа России; традициям и культурному  наследию Вологодчины;  

- приобщение  обучающихся к родным истокам в условиях многоконфессиональности и 

поликультурных контактов современного общества. 

Социально-культурная деятельность. На школьном уровне проводятся общешкольные 

мероприятия, которые дают возможность творческой самореализации обучающихся, предоставляют 

возможность живого общения представителей разных поколений, формируют социокультурный опыт, 

такие как: школьный  фестиваль «Истоки»; школьная олимпиада по истоковедению; защита проектов 

«Служение Отечеству»; школьный праздник ««Семья, как много в этом слове…», музыкальные, 

литературные гостиные «Край мой Вологодский», «Традиции Вологодчины», и др.  

Вовлечение обучающегося в активную познавательную деятельность позволит: 

- формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, справедливости, 

любви на уровне собственного духовно-нравственного и социокультурного опыта; 

- содействовать принятию обучающимися системы базовых ценностей в процессе формирования 

целостного миропонимания; 

- побуждать и мотивировать стремление обучающихся к самопознанию, духовно-нравственному, 

интеллектуальному самосовершенствованию, самоуправлению; 

- воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и  малой Родине. 
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«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. 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников, выездные экскурсии: в музеи, в картинные 

галереи, на предприятия, 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 

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; 

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам боев 

Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 

многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 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). 

турслет 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; 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности  обучающихся 
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Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и 

творческого потенциала детей; 

ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в  процессе участия 

в преобразовании среды образовательной организации и социальной  среды населенного пункта путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации 

социально значимой деятельности: 

определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в  населенном пункте; 

определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда 

образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов  (педагогических 

работников образовательной организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.); 

разработку форм и организационную подготовку непосредственных виртуальных интервью и 

консультаций; 

проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации 

и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

–обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в 

реализации социальных проектов и программ; 

организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов  для ресурсного 

обеспечения социальных проектов и программ; 

планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по  реализации 

социального проекта; 

завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в 

СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 
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деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по 

заказу организаций и отдельных лиц; 

сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, 

предметных недель, выставок и пр.); 

участие в работе клубов по интересам; 

участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в 

волонтерском движении; 

участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 

взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии,  искренности. Примером 

традиционного содружества выступает шефство: шефство предприятия ОАО «Северное молоко» над 

общеобразовательной организацией. В рамках традиционного содружества реализуется технология 

разовых благотворительных акций, когда представители социального института (например, 

шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в 

свою очередь школьники под руководством педагогических работников организуют субботник на 

территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества 

может реализовываться как обмен подарками. 
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Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения реализуются во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного  руководителя 

состоит в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и 

искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает технологию социального 

проектирования, которая в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов 

всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так 

складывается взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося. 

 

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – 

организация коммуникации относительно позиционирования обучающегося в рофессионально-

трудовой области. Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области себя как потенциального 

участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления профессиях в игровой 

форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные 

специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования и 

организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных 

программ. В ходе   такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 

профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой 

путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом- экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 
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или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 

следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 

Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в ходе 

производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе БПОУ ВО 

«Грязовецкий политехнический техникум». 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации  

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных 

задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 
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Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 

объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-профессиональной 

экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль координатора призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности 

являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности  умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный  режим дня и 

отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня и учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. Формами физкультурно- спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще 

всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений 

рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах: 
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внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе,  при этом один 

коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 

программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные 

связи); 

стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, ученического 

сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть 

организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или 

организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе используются информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого  

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной  разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и  психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании  как важной 

составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению 

и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 
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связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа. 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

как источника родительского запроса к школе на физическое, социально- психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательной организации; 

как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся являются: 

вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме; 

переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи воспитании их детей; использование педагогами по 

отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

консультирование педагогическими работниками родителей (только случае вербализованного 

запроса со стороны родителей); 

содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации 

цели и задач воспитания и социализации. 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основные принципы самоанализа 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, 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. 

Показатели результативности при проведении самоанализа 

Показателями результативности работы школы по духовно-нравственному воспитанию развитию и 

социализации являются 

развитие школьной гуманистической воспитательной системы, где главным критерием является 

развитие личности ребенка, вхождение его в мир культуры со знанием истории своей страны; 

комфортность и безопасность образовательной среды, климат взаимоотношений в школе, по 

определению учащихся и педагогов, - «положительный», 

«доброжелательный», «теплый»; 

координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи; развитие и 

совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

взаимодействие и координация усилий всех участников образовательного процесса в организации 

досуга и каникулярного времени учащихся, в профилактической  работе по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий; 

использование разнообразных средств воспитания общей культуры, верности духовным традициям 

России, ответственности, правосознания, уважения к ценностям современного общества, 

сформированного на основе духовных ценностей российской культуры; 

развитие форм ученического самоуправления; 
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дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и 

негативного отношения к вредным и пагубным привычкам; 

расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации  творческих, учебно-

исследовательских способностей учащихся, для духовно- нравственного развития: возросло количество 

победителей и лауреатов конкурсов разного уровня, расширилась вариативность участия обучающихся 

10 - 11 классов школы в различных номинациях творческих конкурсов; 

развитие исследовательской деятельности учащихся: проведение ученических конференций по 

организации предметно-исследовательских и проектных работ учащихся, конкурсов компьютерных 

презентаций, творческих мастерских, участие в городских научно-практических конференциях, 

олимпиадах. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих 

показателях: 

степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся 

(заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики  здоровья обучающихся; 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни здоровья обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной   среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической  работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального  режима дня 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 



373 

 

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,  формирование 

здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение 

профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий; 

степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально- психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических 

классах); 

реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные меж личностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом; 

степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в 

реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и 

персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень 

дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

реалистичность    количества    и    достаточность    мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных обучающихся; 

преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды; 

обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образования 

и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, выражается в 

следующих показателях: 

степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень 

обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
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классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной организации, 

специфики ученического класса; 

степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в 

общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся); 

степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,  самосовершенствовании; 

интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, 

отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, 

досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных 

ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в 

доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в  поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

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

символам (гербу, флагу, гимну); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в  сфере отношения 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
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признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

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

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; осознание своего 

места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

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

общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

готовность     обучающихся      противостоять      идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в  сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия); 
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компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

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

деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том числе 

формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значимости 

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

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных 

знаний об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

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

опыта экологически направленной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений: 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально- психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
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жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Инструменты диагностики достижения образовательных результатов 

Основные методы исследования: опросы (анкетирование, собеседование), наблюдение, 

тестирование. 

Оценка результатов воспитания и социализации обучающихся имеет неперсонифицированный 

характер, оценка образовательных достижений и уровня саморазвития может быть 

персонифицированной и проводится исключительно в интересах обучающихся и при их согласии. 

Компоненты диагностики воспитательного процесса: 

Изучение воспитанности школьников, интегративным показателем которой выступает 

направленность личности, выражающаяся во взглядах, убеждениях, ценностных ориентациях  ребенка. 

Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося» 

Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся» 

Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся» 

Методика Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия школьников в деятельности» 

Методика Е.Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся» 

Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» 

Методика Д. Голланда «Определение типа личности» 

Диагностика уровня развития коллектива и сложившихся в нем эмоционально- психологических и 

деловых отношений. 

Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас коллектив?» 

Социометрия - Методика Е.Н. Степанова «Мы – коллектив? Мы – коллектив… Мы коллектив!» 

Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс» - Методика О.В. Лишина 

"Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и общешкольного коллектива" 

Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, направленное на 

определение наиболее эффективных педагогических средств и установление малорезультативных и 

отрицательных воздействий, на выявление причин, снижающих эффективность воспитательного 

взаимодействия, и путей, способствующих развитию процесса воспитания. 

Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» 

Методика Е.Н. Степанова «Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью образовательного 

учреждения» 

Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения» 

Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 
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Самооценка уровня личностного развития и персональных достижений обучающихся (карты 

самооценки, портфолио, персональные оценочные суждения обучающегося) 

Итогом самоанализа и диагностики организуемой в школе воспитательной работы  является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.4.  Программа коррекционной работы и психолого-педагогического сопровождения детей, 

имеющих особые образовательные потребности 

 

2.4.1. Нормативные требования и основания разработки Программы 

Программа должна содержать: 
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при получении 
среднего общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников; 
5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Нормативные основания для разработки программы 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  

2.4.2. Назначение программы 

 Программа адресована детям, имеющим особые образовательные потребности, и направлена на 
создание условий для обучения разных категорий обучающихся: 

 Дети с ОВЗ (в том числе дети-инвалиды). 

 Одаренные дети. 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) составлена с учетом возможностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья и направлена на преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования, оказание помощи и поддержки 
детям данной категории, их позитивной социализации. 

 Программа предусматривает психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся 
при проектировании ИОМ, решении проблем их социализации, поддержку образовательных 
достижений. 

Программа может корректироваться по мере появления разных категорий детей, как на уровне 
целевой аудитории, так и на уровне планируемых результатов образования, содержания психолого-

педагогического сопровождения, наличия разных адаптированных образовательных и (или) рабочих 
программ.  
Программа коррекционной работы в основном своем назначении обеспечивает инклюзию, адаптацию и 

сопровождение детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) и направлена на: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую 
интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 
адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками 
образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий;  

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

2.4.3. Адресность программы (целевая аудитория программы) 

2.4.3.1. Паспорт здоровья обучающихся 10-11 классов 

 

В 10 классе  МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» обучается 39 учащихся,  из них 27,3%  
учащихся имеют патологию здоровья,  инвалидов и детей на домашнем обучении нет. 

Наиболее распространенные патологии: 
органов зрения  - 11 % учащихся об общей численности учащихся; 
костно-мышечной системы – 9,5 %, 

желудочно-кишечного тракта – 7,9%, 
эндокринной системы – 7,9%, 
ЛОР-органов – 2 % 

 
2.4.3.2 Особые образовательные потребности обучающихся и их учет при организации 

образовательной деятельности 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это обучающиеся, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 
условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 
условий обучения и воспитания.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающи хся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц  
Дети, обучающиеся на дому по медицинским показателям  

Перевод на домашнее обучение возможен с любого класса, при этом всегда можно вернуться 
к занятиям в школе. Это означает, что в случае выздоровления, ребенок может быть переведен 
на обычную форму обучения. 

Образовательное учреждение предоставляет учебники, учебную литературу; информацию об 
учебных программах, планах; оказывает консультативную помощь по вопросам организации 

образовательного процесса. 
Когда ребенок переведен на домашнее обучение, он реализует образовательную программу при 

помощи педагогов школы, определённых руководителем учреждения. Если ребенок проходит основную 

общеобразовательную программу, находясь на домашнем обучении, то он, так же, как и его сверстники 
в школе, изучает предметы, пишет контрольные и самостоятельные работы, тестирования.  
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Для детей, состояние здоровья которых допускает возможность периодического посещения ими 
образовательного учреждения, наряду с  занятиями на дому, организовываются занятия в помещениях 

образовательного учреждения (индивидуально). При наличии возможности обеспечивается  участие 
детей-инвалидов вместе с другими детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. (Письмо Минобрнауки РФ  от 30.09.2009 

N 06–1254). 
Организация образовательного процесса для каждого обучающегося, нуждающегося 

в индивидуальных занятиях на дому, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема 
проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий или путем 
непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяется индивидуально. 

Образовательное учреждение осуществляет перевод ребенка в следующий класс по результатам 
промежуточной аттестации, выдает документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования при успешном прохождении государственной  (итоговой) аттестации. 
Одаренные обучающиеся – обучающиеся, демонстрирующиие образовательные достижения в одной 
или нескольких областях выше среднего уровня и нуждающиеся в индивидуальном подходе и 

психолого-педагогическом сопровождении. 
Категории одаренных детей 

1. Дети с высокими общими интеллектуальными способностями  
2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в  определенной области наук и с 

конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими способностями. 
4. Дети с высокими лидерскими способностями. 

5. Дети, не достигающие успехов в учении, но обладающие яркой  познавательной активностью, 
оригинальностью мышления 

Группы одаренных обучающихся, выявленные в процессе наблюдения 

1. «Мотивированные на результат» 
Это отличники, будущие «медалисты», призеры олимпиад. Они всегда готовы к уроку, создают 

ощущение вполне успешных детей. Однако у таких старшеклассников порой формируется болезненное 
отношение к оценке: отметки, кроме «5», они уже «не понимают», всякая неуспешность является 
источником сильных переживаний, стремление к победе приобретает болезненные черты.  

В этой группе детей особую сложность представляет общение с теми, кто не умеет радоваться 
успехам других, кто болезненно их переживает, кто готов «расталкивать всех локтями» на  пути к 

победе. Такие дети выявляются очень рано, и здесь нужна особая программа воспитания, в центре 
которой задача — научить слушать и слышать «другого». Результативным является для таких детей и  
прием    «вынужденного    молчания», когда ученику предлагается «помолчать» на уроках некоторое 

время. Для тех, кто привык всегда отвечать на уроке, говорить много и ярко (иногда «пустословить» и 
«декларировать»), подобная ситуация оказывается серьезным испытанием. Этот «маленький 

эксперимент»  обязательно заканчивается рефлексией, где дается возможность ученику осмыслить то, 
что он понял и пережил. 

2. «Мотивированные на самоутверждение» 

Это наиболее сложные по поведению и внутреннему состоянию старшеклассники. Это те 
«неуспешные одаренные» (Сильвия Б. Римм), силы которых, как замечает исследователь, «уходят на то, 

чтобы манипулировать людьми, чтобы избегать ответственности, а не на реальные достижения». Всем 
своим видом они демонстрируют безразличие к успеху, к оценке, к признанию, хотя внутренне глубоко 
переживают за свою несостоятельность. Учатся нестабильно, могут быть компетентными в одной из 

области знаний, чем очень гордятся. Их психологическая защита строится на тезисе «скучно», 
«неинтересно», они не любят успехов других, критически воспринимают педагогов, отношения с ними 

строятся нелегко, порой ведут «борьбу» как с окружающими, так и с самим собой. 
Когда признание со стороны окружающих отсутствует, они уходят в себя, свой мир; иронично, 

иногда свысока могут смотреть на сверстников и педагогов. 

Умные и ироничные, все замечающие и рефлектирующие, они, тем не менее, способны признать 
высокий профессионализм педагога. Именно на этой «ноте» и строится педагогическая поддержка этой 
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группы старшеклассников. Основной прием педагогической поддержки — «косвенная аналогия». 
Открытых нравоучений они не терпят, скрытая, «не в лоб», аналогия должна возникнуть в сознании 

самого ученика. Приемы «подсказки», «замечания вскользь» (как будто не о нем) в сочетании с 
ситуацией, где реально ученик был бы лишен возможности избегать ответственности, — все это может 
помочь установить доверительные отношения со «значимым взрослым». 

Для таких детей важным становится момент «открытия», прозрения, если содержание 
образования имеет смысловые ценностные ориентиры. Нередко потому приходится выстраивать урок 

«для одного ученика», хотя он об этом даже не подозревает. Не менее значим для таких учащихся 
рефлексивный анализ, когда учитель помогает понять смысл того или иного вида деятельности, этапа 
урока, помогает увидеть уровень развития способностей, умений, навыков.  

 

3.« Мотивированные на творчество» 

Это те, кто отличается необычностью, нестандартностью своего мышления. Чаще всего это дети 
с художественно-эстетическим вкусом, им не очень уютно в мире логических абстракций, точности, 
организованной упорядоченности. Они не любят фактической стороны учения, там, где нужна 

механическая память, они «гаснут». Для детей с художественной одаренностью свойственно особое, 
тонкое, эстетическое отношение к миру. 

«Безответственные» и «ленивые», «несобранные» и «неорганизованные», как чаще всего мы их 
воспринимаем, они способны иногда поражать яркими находками, идеями, проявлять себя в 
нестандартных ситуациях. 

Таких детей не признают одаренными, ведь для многих педагогов и родителей главный 
показатель — легкость усвоения учебных программ, сумма знаний, отличные отметки. 

Для тех, кто «пропускает все через себя», через собственное видение мира, эффективной 
педагогической поддержкой становится использование тех методов обучения, обработки информации, в 
основе которых образное видение мира. Через образ, графические метафоры, творческие дети способны 

осмыслить любую, самую скучную, математически точную, непонятную информацию.  
Вместе с тем необходима и иная поддержка для подобных детей: обучение самоконтролю, 

саморегуляции и самоорганизации. Совместная договоренность ученика и учителя в реализации 
программы личностного развития здесь особенно необходима. 

 

4. «Мотивированные на познание» 

Встреча с таким учеником — всегда радость и одновременно большая ответственность для 

педагога. Несмотря на то, что это группа одаренных детей демонстрирует ярко выраженные 
познавательные потребности, способности «выходить за пределы заданного» (Д.Б. Богоявленская), им 
порой нет места на уроке. И в этом случае проблема учителя, не умеющего определить программу 

работы с таким ребенком, становится проблемой ученика, который, демонстрируя высокие способности 
на уроке, попадает в ситуацию или «палочки-выручалочки» или «изгоя». 

Но сама технология их реализации на конкретном уроке сложна. Чаще всего учителя 
«отключают» таких учеников от общего процесса деятельности (решают «свои задачи», выполняют 
«свои» упражнения). Наверное, данный подход возможен. 

Деформация мотивации этой группы детей может привести к нежелательным последствиям. 
Одно из них — потеря интереса к процессу познания на уроке. И здесь важно помочь определить 

«личностную задачу» для такой группы детей, найти им место в совместной деятельности. Например, 
роль такого ученика на уроке — обобщать, выявлять противоречия, ставить проблемы. И здесь 
«планка» в оценивании указанных умений должна все время повышаться. У таких учеников, 

получается, есть своя, особая «программа», которую он осваивает от этапа к этапу. Опыт показывает, 
что дети с мотивацией на познание чаще всего увлечены одним предметом. В этом случае роль 

педагога-наставника, чей предмет вызывает особый интерес у одаренного ребенка, высока. Он помогает 
найти личностно значимый смысл в постижении «нелюбимых» областей знаний. Задача наставника — 
не «культивировать» свой предмет, а помочь увидеть ребенку целостную картину мира, понять 

значимость интегрального знания.  
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Формы выявления одаренных детей 
Международные, 
всероссийские, 
Вузовские олимпиады 

Дистанционные 
олимпиады и 
конкурсы 

Органы 
школьного 
самоуправления 

Выставки Секции 

Интеллектуальные 
игры, эвристические 
олимпиады 

Дистанционные  
интеллектуальные 
игры 

Социально 
значимые акции 

Смотры, 
конкурсы 

Школьные 
спартакиады 
 

Предметные недели, 
школьная научно-
практическая 
конференция 

Дистанционные 
школы, интернет 
проекты 

Дни 
самоуправления, 
молодежные 
объединения 

Кружки, 
студии, 
творческие 
фестивали 

Спортивные 
соревнования, 
детско-
юношеские игры 

 
 Работа с одаренными обучающимися предполагает обучение по индивидуальным учебным планам 
(профильное обучение) и индивидуальным образовательным программам с использованием ресурсов 

партнеров школы. Индивидуализация образования и учет образовательных потребностей происходит в 
системе дополнительного  образования и в процессе подготовки индивидуального образовательного 

проекта. При обучении одаренных детей используются стратегии обогащения и интенсификации, а 
также образовательные погружения (учебные сессии, профессиональные пробы, практики), в том числе 
на базе учреждений-партнеров. 

Развитие одаренности ребенка будет достигаться реализацией комплекса мер по  четырем 

направлениям: 

1.  Обновление содержания учебных программ. 
2. Применение дифференцированных и индивидуальных форм обучения, в том числе разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Использование современных ИКТ-технологий для дистанционного обучения. 
4. Интеграции основного и дополнительного образования. 

 
2.4.4. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего общего 

образования 

Цель программы: создание системы условий для обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности, обеспечивающих успешное освоение основной образовательной программы, 

социализацию обучающихся и реализацию индивидуальных образовательных потребностей на основе 
комплексной психолого-педагогической поддержки. 

Задачи при организации психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы среднего общего 
образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения среднего общего образования 
обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 
программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-
медико-педагогического консилиума образовательной организации;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 
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2.4.5. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов  

 Программа коррекционной работы при получении среднего общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие основное содержание образовательной 

деятельности: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское. 
Направление Основное содержание деятельности 

Диагностическое8 - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, одаренных учащихся при 
освоении основной образовательной программы среднего общего 
образования; 
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 
и личностных особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных программ среднего общего 
образования). 

Коррекционно-
развивающее 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-
психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 
— организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 
— коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер; 
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями среднего общего образования; 
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 
— формирование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

                                                 
8 При отсутствии специалистов проводится только психолого -педагогическая диагностика, включающая данные 

исследований специалистов соответствующего профиля и педагогическое наблюдение.  
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адаптации в реальных жизненных условиях; 
— социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное - выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренными обучающимися профессии, формы и 
места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

Информационно-
просветительское 

 - информационная поддержку образовательной деятельности обучающихся 
с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), 
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса  — 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

 

2.4.6. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

 Основной механизм реализации особых образовательных потребностей обучающихся – 

проектирование индивидуальных образовательных маршрутов. Стратегическая направленность 
деятельности – индивидуальный подход и психолого-педагогическая поддержка обучающихся, 
имеющих особые образовательные потребности. 

Основной предмет взаимодействия – комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, имеющих особые образовательные потребности. 

Формы взаимодействия специалистов: 
1. Медицинские осмотры обучающихся. 
2. Педагогические и медико-социально-психологические консилиумы. 

3. Малые педагогические советы. 
4. Индивидуальные консультации.  

Основные действия при организации работы по психолого-педагогическому сопровждению 
обучающихся и организации взаимодействия специалистов: 
1. Определение формы обучения ребенка с ОВЗ (индивидуальный образовательный маршрут), форм 

взаимодействия с семьей, содержание и направление индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения и необходимой коррекции. 

2. Формирование системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации  
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3. Привлечение партнеров, в том числе на основе межведомственного взаимодействия. 
4. Повышение профессиональной квалификации педагогических кадров.  

5. Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными 
представителями). 
6. Определение и реализация различных форм социализации детей с ОВЗ, в том числе на основе 

дополнительного образования. 
7. Организация психолого-педагогического мониторинга, в том числе с привлечением партнеров. 

Партнеры, участвующие в реализации Программы 

  

Наименование организации Предмет сотрудничества  

ПМПК г.Вологда 
Центр «Лада» (Грязовец) 

Психологическая поддержка учащихся с ОВЗ 
Консультирование  педагогов по вопросам организации и методик 
обучения 
Индивидуальные консультации детей (по запросу родителей (законных 
представителей) 

  Грязовецая ЦРБ 2.1.  Охрана здоровья учащихся  
2.2 Контроль организации и качества питания  
2.3. Профилактические медосмотры 

 

 
Направление развития одаренного учащегося 

интеллектуальное творческое социальное спортивное 

библиотека музей Культурные 
центры города, 
области 

Худ. школа Газета, 
районное 
молодежное 
объединение 

Секции, 
спортивная 
школа 

Литературная 
гостиная 

Экскурсии Конкурсы, 
проекты 

Музыкальная 
школа 

Интервью с 
интересными 
людьми 

Соревнования 

Культурно-
массовые 
мероприятия 

Лекции, 
презентации 

конференции Отчетные 
концерты, 
выставки 

Репортажи о 
достижениях 
школы, акции 
добрых дел 

 

 

2.4.7. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений на уровне среднего общего образования  в МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» можно 
выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне школы. 
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство 
целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических 
условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 

родителей (законных представителей), педагогов.  
 

Психолого-педагогическое обеспечение  

— дифференцированные и индивидуализированные условия обучения (оптимальный режим учебных 
нагрузок); 

— коррекционная направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка;  
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—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 
и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 
физического развития. При организации работы в данном направлении планируется руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику 
образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

Также предусматривается ориентация на опыт специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, которые могут выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих 
оказание методической помощи педагогическим работникам МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца», 

консультативной и психолого-педагогической помощи учащимся и их родителям (законным 
представителям). В рамках национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Средняя школа №1 г. 

Грязовца» родители и дети имеют возможность получить индивидуальные бесплатные консультации 
педагога-психолога и учителя-логопеда. 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается использование 
рабочих коррекционно-развивающих программ социально-педагогической направленности, 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану планируется использование специальных 
(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов. 
Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. 
Специфика образовательной организации и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические работники должны иметь чёткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процессов. Для обеспечения этого будет предусмотрено обеспечение на постоянной 
основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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В случае необходимости решается вопрос о тьюторском сопровождении детей с ОВЗ, введении 
дополнительных ставок. 

Кадровое сопровождение одаренных детей осуществляется на основе деятельности классных 
руководителей, учителей-предметников, осуществляющих руководство индивидуальными 
образовательными проектами. Организационное обеспечение осуществляют заместители директора по 

УВР. 
Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании в образовательной организации 
(в случае поступления в МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца», где уже функционирует доступная 
среда) детей с ограниченными возможностями здоровья) надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в том числе 
соответствующие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания 
и помещения школы  и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, 
специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 
 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 
организации среднего общего образования, а также специфику психофизического развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
— способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его качество, 
доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС ООО. 
 

2.4.8. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 
основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  
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Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 
совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 
аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 
разного уровня. 

Личностные результаты: 
– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 
реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной  
жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 
позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов;  
– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических 
задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 
– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 
программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 
проведенной коррекционной работы.  
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем 
более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 
знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер 

освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 
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– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 
деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной 
деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  
– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных 

предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют 
право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 
государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в 
специально созданных условиях9. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы 
среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку 

об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 
Образовательные результаты одаренных детей обязательно отмечаются и поощряются публично.

                                                 
9Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена;  образовательная организация оборудуется с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях. 
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. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1  Учебный план 

 
Учебный план МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца»  

по общеобразовательной программе среднего общего образования 

10 - 11 класс  

 

Социально-экономический профиль 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень  

Б / У 

10 кл. 11 кл. Всего Формы 

 промежуточной 

 аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 2 КР 

 Литература Б 3 3 6 УО 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 0,5 1 УО 

 Родная 

литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 1 УО 

Иностранный языки Иностранный 

язык (англ.) 

Б 3 3 6 УО 

Общественные науки История Б 2 2 4 УО 

 География Б 2 0 2 УО 

 Экономика У 2 2 4 УО 

 Право У 2 2 4 УО 

 Обществознание Б 2 2 4 УО 

Математика и информатика Математика У 6 6 12 КР 

Естественные науки Астрономия  Б 0 1 1 УО 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 УО 

 ОБЖ Б 1 1 2 УО 

 Индивидуальный 

проект 

Б 2 0 2 Учебное 

исследование/учеб

ный проект 

   32 29 61  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные учебные предметы      

 Информатика Б 1 1 2 УО 

 Химия Б 1 1 2 УО 

 Биология Б 1 1 2 УО 

Элективные, факультативные учебные 

курсы 

 2 5 7 Зачет/незачет 

ВСЕГО:   37 (37) 
1258 

часов 

37 (37) 
1258 

часов 

74 - 2516  

часов за 

ступень 

 

 

Учебный план МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца»  

по общеобразовательной программе среднего общего образования 

10 - 11 класс (2021-2022 учебный год) 

 

Технологический профиль 
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Предметные области Учебные 

предметы 

Уровень  

Б / У 

10 кл. 11 кл. Всего Формы 

 промежуточной  

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2 КР 

 Литература Б 3 3 6 УО 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 0,5 1 УО 

 Родная 

литература 

(русская) 

Б 0,5 0,5 1 УО 

Иностранный языки Иностранный 

язык (англ.) 

Б 3 3 6 УО 

Общественные науки История Б 2 2 4 УО 

 Обществознание Б 2 2 4 УО 

Математика и информатика Математика У 6 6 12 КР 

 Информатика У 4 4 8 УО 

Естественные науки Астрономия  Б 0 1 1 УО 

 Физика У 5 5 10 УО 

 Химия Б 1 1 2 УО 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 УО 

 ОБЖ Б 1 1 2 УО 

 Индивидуальный 

проект 

Б 2 0 2 Учебное 

исследование/учебный 

проект 

   34 33 66  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные учебные предметы      

 Биология Б 1 1 2 УО 

Элективные и факультативные  учебные 

курсы 

 2 3 6 Зачет/незачет 

ВСЕГО:   37 (37) 

– 1258 

часов в 

год 

37(37) 

1258 

часов 

в год 

74  - 

2516  

часов за 

ступень  

 

 

   

 
Учебный план МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца»  

по общеобразовательной программе среднего общего образования 

10 – 11 класс (2021-2022 учебный год) 

Универсальный профиль  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень  

Б / У 

10 кл. 11 кл. Всего Формы 

 промежуточной 

 аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 6 КР 

 Литература Б 3 3 6 УО 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 0,5 1 УО 

 Родная 

литература 

Б 0,5 0,5 1 УО 
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(русская) 

Иностранный язык Иностранный 

язык (англ.) 

Б 3 3 6 УО 

Общественные науки История Б 2 2 4 УО 

 География Б 2 0 2 УО 

 Обществознание Б 2 2 4 УО 

Математика и информатика Математика У 6 6 12 КР 

Естественные науки Астрономия  Б 0 1 1 УО 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 УО 

 ОБЖ Б 1 1 2 УО 

 Индивидуальный 

проект 

Б 2 0 2 Учебное 

исследование/учеб

ный проект 

   28 25 57  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные учебные предметы      

 Информатика Б 1 1 2 УО 

 Химия Б 1 1 2 УО 

 Биология Б 1 1 2 УО 

 Право  Б 1 1 2 УО 

 Экономика Б 1 1 2 УО 

 Финансовая 

грамотность  

Б 1 1 2 УО 

Элективные, факультативные учебные 

курсы 

 3 6 9 Зачет/незачет 

ВСЕГО:   37 (37) 
1258 

часов 

37 (37) 
1258 

часов 

74 - 2516  

часов за 

ступень 

 

 

 

 Пояснительная записка 

Среднее общее образование  
 

1.1 Учебный план – 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 
обучающихся. 

1.2 Учебный план МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» сформирован в соответствии с 
нормативными документами и является частью основной образовательной программы, 
обеспечивающей достижение учащимися результатов освоения образовательных программ, 

установленных федеральными государственными стандартами среднего общего образования. 
При составлении учебного плана  образовательная организация руководствовалась следующими 

нормативными документами: 
1.  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки России от 
31 декабря 2015 г. N 1578;  
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3. Концепции профильного обучения и Рекомендаций по организации профильного обучения на 
основе индивидуальных учебных планов обучающихся (приложение к письму Департамента 
общего и дошкольного образования Министерства образования РФ от 20.04.04 № 14-51-102/13); 

4. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 95 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации “Развитие образования” на 2013–2020 годы» 

(с последующими изменениями).  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2016–2020 годы». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями) 
(далее – Федеральный перечень учебников). 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

“Квалификационные характеристики должностей работников образования”» (с последующими 
изменениями) (далее – Квалификационные характеристики должностей работников 
образования). 

10. Постановление Правительства Вологодской области от 24 февраля 2014 года №122 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Вологодской области от 21 марта 2016 года №247, 

постановлением Правительства Вологодской области от 18 июля 2016года№ 652, 
постановлением Правительства Вологодской области  от 25 февраля 2019 года №191, 

постановлением Правительства Вологодской области от 10 июня 2019 года № 531), 
постановлением Правительства Вологодской области от 1 июня 2020 года №640 «Об 
особенностях индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации области для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения в 2020/2021 учебном году».   

11. Приказ Департамента образования области от 22.04.2017 № 1350 «О проведении анализа 
готовности общеобразовательных организаций к введению федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования». 

1.3 Учебный план является частью основной образовательной программы СОО  МБОУ 

«Средняя школа №1 г.Грязовца». 
Учебный  план  МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» на 2021/2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

https://vip.1obraz.ru/#/document/81/287207/
https://vip.1obraz.ru/#/document/81/320860/
https://vip.1obraz.ru/#/document/81/8902798/
https://vip.1obraz.ru/#/document/81/9418887/
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детей и молодежи»; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания». 
1.4 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (с последующими изменениями 
и дополнениями). 
1.5 Учебные планы социально-экономического, технологического и естественнонаучного 

профилей содержат обязательные учебные предметы: 

 «Русский язык»; 

 «Родной язык (русский)» 

  «Литература»; 

 «Родная литература (русская)» 

 «Иностранный язык»; 

 «История»; 

 «Математика»; 

 «Астрономия»; 

 «Физическая культура»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1.6. Учебный план социально-экономического профиля ориентирует на профессии, связанные с 
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 
деятельности как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле 

для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 
предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки», а именно : 

 математика  (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

 русский язык 

экономика 

-  право. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены предметы: 
- информатика, 
- химия, 

- биология. 
На факультативные и элективные курсы предусмотрено 2 часа в 10 классе и 5 часов в 11 классе.  

1.7.Учебный план технологического профиля  ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферу деятельности, преимущественно из предметных областей «Математика 
и информатика» (математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; 

информатика), «Естественные науки» (физика, химия, биология), а именно: 
- математика  (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

- информатика 
- физика 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены предметы: 

-  биология. 
На факультативные и элективные курсы предусмотрено 2 часа в 10 классе и 3 часа в 11 классе. 

1.8.Естественнонаучный профиль формирует научное мировоззрение на основе знакомства с 
формами и методами научного познания, изучения основных биологических и химических 
теорий, формирования навыков самостоятельной исследовательской деятельности, раскрытия 

роли естественных наук как производительной силы. Он ориентирует на такие сферы 
деятельности как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле выбираются предметы для 

изучения на углубленном уровне и элективные курсы преимущественно из предметных областей 
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«Математика и информатика» (математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия; информатика) и «Естественные науки» (физика, химия, биология): 

- математика 
- химия 
- биология. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены предметы: 
-  информатика. 

На факультативные и элективные курсы предусмотрено 4 часов в 10 классе и 5 часов в 11 классе.  
При изучении профильных предметов обучающиеся делятся на группы. 
1.9.Универсальный профиль  введен  с сентября 2021 года в целях реализации прав обучающихся, 

чей выбор «не вписывается»  в рамки заданных выше профилей. На углубленном уровне 
изучаются два предмета: 

- русский язык; 
- математика. 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены  предметы: 

-  информатика 
- химия 

- биология 
- право 
- экономика 

- финансовая грамотность. 
На факультативные и элективные курсы предусмотрено 3 часа в 10 классе и 6 часов в 11 классе  

1.10. В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 
проекта(ов): 

- 2 часа в 10 классе. 

 Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя  
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 
1.11. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены следующие 

элективные и факультативные курсы: 
10 классы 

10а класс 

№п/п Программа Учитель Количество часов 

1.   Русский язык в формате ЕГЭ  Мочалова М.В. 1 час в неделю 

2.  Теория и практика написания 
сочинения по литературе  

 Мочалова М.В. 1 час в неделю 

3.  Решение задач повышенной 
сложности по математике 

Гурлева Т.П. 1 час в неделю 

4.  Решение задач повышенной 

сложности по информатике 

Архипова О.В. 1 час в неделю 

5.  Методы решения физических 
задач 

Архипова О.В. 1 час в неделю 
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6.  Многообразие живых 

организмов 

Иванова Е.Н. 1 час в неделю 

7.  За страницами учебника 

органической химии 

Пантелеева Н.А. 1 час в неделю 

 

10б класс 

№п/п Программа Учитель Количество 
часов 

1.  Русский язык в формате 
ЕГЭ 

Веселовская 
О.А. 

1 час в неделю 
 

2.  Теория и практика 
написания сочинения по 

литературе  

 Мочалова М.В. 1 час в неделю 

3.  Решение задач повышенной 

сложности по математике 

Фасонова В.А. 1 час в неделю 

4.  Обществознание в формате 
ЕГЭ 

Таран Е.А.  1 час в неделю 

5.  Право в формате ЕГЭ Левчук Е.Ю.  1 час в неделю 

6.  Английский язык в 

форматке ЕГЭ  

 Тимофеева О.В. 2 часа в неделю 

 

11 класс 

№п/п Программа Учитель Количество часов 

8.   Русский язык в формате ЕГЭ  Мочалова М.В. 1 час в неделю 
 

9.  Теория и практика написания 

сочинения по литературе  

 Мочалова М.В. 1 час в неделю 

10.  Решение задач повышенной 

сложности по математике 

Фасонова В.А. 1 час в неделю 

11.  Решение задач повышенной 
сложности по информатике 

Архипова О.В. 1 час в неделю 

12.  Обществознание в формате 

ЕГЭ 

Таран Е.А.  1 час в неделю 

13.  Право в формате ЕГЭ Левчук Е.Ю.  2 часа в неделю 

14.  Методы решения физических 

задач 

Архипова О.В. 1 час в неделю 

15.  Систематизация знаний по 
биологии 

Иванова Е.Н. 1 час в неделю 
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16.  За страницами учебника 

органической химии 

Пантелеева Н.А. 1 час в неделю 

17.  За станицами учебника 

истории 

Таран Е.А. 1 час в неделю 

 
   

1.12.По предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» учебные сборы проводятся в  10 
классе на последней неделе учебного года (конец  мая – начало июня) продолжительностью 5 дней 

по 7 часов занятий в соответствии с календарным учебным графиком основой образовательной 
программы среднего общего образования. 

1.13.Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года с Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости, утверждённым приказом № 341 от 2 сентября 

2019 года (новая редакция). 
1.14.По элективным и факультативным учебным курсам применяется зачётная система оценки: 

«зачёт» / «незачёт». 

1.15.Учебный план построен с учетом выбора, зафиксированного с помощью анкетирования и 
заявления обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

3. Годовой  календарный учебный график среднее общее образование 

на 2023-2024 учебный год 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2023 года 

Дата окончания учебного года:    1-8, 10 классы  – 31 мая 2024 года 
                                                          9, 11 классы – 22 мая 2024 года 

Продолжительность учебного года:  
1 класс -33 учебные недели  
2-8, 10 классы – 34 учебные недели  

9, 11 классы – 34 учебные недели (не включая ГИА) 
Регламентирование общеобразовательного процесса на учебный год 

 1-9 классы 

Триместры Дата начала 

четверти/полугодия 

Дата окончания 

четверти/полугодия 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 триместр 1 сентября 2023 года 30 ноября  2023 года 11 

2 триместр 1 декабря 2023 года 29 февраля 2024 года 11 

3 триместр 1 марта  2024 года 31 мая  2024  года 12 

10-11 классы 

Четверть Дата начала 

четверти/полугодия 

Дата окончания 

четверти/полугодия 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 полугодие 1 сентября 2023 года 27 декабря 2023 года 16 

2 полугодие 11 января  2024 года В соответствии с 
расписанием ГИА 

18 

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 4 ноября   2023 
года 

12 ноября 2023 года 9 дней 

Зимние 28  декабря 2023 

года 

10 января 2024 года 14 дней 
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Весенние 23 марта 2024 года 31 марта 2024 года 9 дней 

Летние 1 июня 2024 года 31 августа 2024 года 92 дня 

 

Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы с 17.02.2024 по 

25.02.2024 гг. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

Продолжительность рабочей недели: пятидневная в 1-9 классах, шестидневная в 10-11 классах. 
 

Регламентирование образовательного процесса на день.  

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» работает в две смены.   
Начало второй смены в 12.20 и 13.00. На второй смене обучаются 3 и 6 классы. 

  
Продолжительность уроков:  
1 класс – «ступенчатый» режим обучения: в 1 четверти по 3 урока в день по 35 минут каждый, во 2 

четверти по 4 урока в день по 35 минут каждый, в 3 и 4 четвертях по 4 урока день по 40 минут каждый, 
1 раз в неделю физическая культура пятым уроком; 2-11 классы – 40 минут.  

 
Режим учебных занятий:  
Начало учебных занятий: 

1-5 классы – 8.00 
3 классы – 13.00 

6 классы – 12.20 
7-11 классы – 8.50 
  

Организация промежуточной аттестации:  
Промежуточная аттестация проводится в апреле – мае 2024 года в формах, указанных в учебном плане.  

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11-х классах:  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  
 

Учебные сборы для юношей 10 класса:  
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы проводятся по срокам, 
установленным приказами Департамента образования Вологодской области и  Управления образования 

и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области. 
  

10.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 
объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 
факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней 
школы); 

план воспитательных мероприятий. 
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Через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 
обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 
План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» разработан  в соответствии: 

1) с нормативными правовыми актами федерального уровня и регионального уровня: 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон об образовании); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 № 613) (далее – ФГОС СОО); 
 - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» (в ред. приказа от 05.08.2016 № 422н, с изм., внесенными приказом от 25.12.2014 № 1115н) 

(далее – Профессиональный стандарт «Педагог»); 
 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. постановления от 
24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

2) учебно-методической документацией: 
 -  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (далее – ПООП СОО); 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08. 2017 г.  №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 
в том числе в части проектной деятельности»); 

-  письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г.  №03-ПГ-МП-42216 «Об 
участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности»; 
-  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №ИР-352/09 «О 
направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 г. №09-879 «О 
направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» (далее – Перечень мер и 
мероприятий развития воспитательной компоненты). 

Согласно п.13 ФГОС СОО внеурочная деятельность организуется на добровольной основе. 

Добровольность участия во внеурочной деятельности обеспечивается для обучающегося через 
возможность выбора участниками образовательных отношений программ курсов внеурочной 

деятельности (модулей программ, если программа курса внеурочной деятельности построена по 
модульному принципу). Для обеспечения осознанного выбора в начале учебного года участникам 
образовательных отношений (обучающимся и их родителям (законным представителям)) целесообразно 

представить информацию обо всех предлагаемых основной общеобразовательной организацией 
программах курсов внеурочной деятельности (модулях программ) на уровне среднего общего 

образования, объеме и сроках их реализации, основном содержании, видах и формах деятельности. 
Осуществленный выбор фиксируется в заявлении совершеннолетнего обучающегося или его родителей 
(законных представителей) на основании которого формируются группы, осваивающие выбран ные 

программы (модули программ) курсов внеурочной деятельности, ведется журнал внеурочной 
деятельности. В журнале внеурочной деятельности фиксируется наличие обучающегося на внеурочном 
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занятии (или его отсутствие). Отметки за освоение курсов внеурочной деятельности требованиями 
ФГОС СОО не предусмотрены (в соответствии с п.12 ФГОС СОО аттестация обучающихся проводится 

по всем изучавшимся учебным предметам). Результаты освоения обучающимися курсов внеурочной 
деятельности (личностные, метапредметные, предметные) выявляются в ходе отчетных мероприятий, 
дискуссий, творческих работ, отчетов по итогам практик и в других формах, определяемых 

общеобразовательной организацией в соответствии с рабочей программой курса внеурочной 
деятельности. Они становятся основой для рефлексии и фиксируются в портфолио обучающегося. 

Обучающийся имеет право изменить свой выбор осваиваемых программ курсов внеурочной 
деятельности в течение учебного года, что фиксируется в соответствующем заявлении 
совершеннолетнего обучающегося или его родителей (законных представителей). Данное заявление 

является основанием для корректировки группы, осваивающей соответствующую программу курса 
внеурочной деятельности.  

Пункт 13 ФГОС СОО фиксирует, что внеурочная деятельность осуществляется в соответствии  с 
направлениями развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы и другие формы, что 
обеспечивает преемственность внеурочной деятельности на уровнях основного общего и среднего 
общего образования. Одна программа курса внеурочной деятельности может обеспечить реализацию 

нескольких направлений развития личности. 
В соответствии с Методическими рекомендациями по внеурочной деятельности  формы 

внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность обучающихся; 
сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 
(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 
предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. В зависимости от конкретных условий реализации 

основной  общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 
допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 
образования. Переменный состав обучающихся в группах, осваивающих программу курса внеурочной 

деятельности, возникает в случае решения общеобразовательной организации о предоставлении 
обучающимся возможности выбора отдельных модулей, входящих в программу курса внеурочной 

деятельности. В этом случае при сборе заявлений, фиксирующих выбор курсов внеурочной 
деятельности, указываются выбранные модули курсов внеурочной деятельности.  

Максимальный объём внеурочной деятельности согласно п.10-5 СанПиН 2.4.2.2821-10 

составляет 10 академических часов в неделю, чередование урочной и внеурочной деятельности в 
рамках реализации основной образовательной программы определяет образовательное учреждение, 

допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. Согласно нормам 
СанПиН 2.4.2.2821-10  часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 
проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.  

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом внеурочной деятельности и 
рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 
  

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней 

школы составляет не более 700 часов1. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

                                                 
1В предложенном варианте на внеурочную деятельность выделено 680  часов. 
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обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется  в рамках тематических образовательных 
программ (лагерь на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках 
и т.д.).  

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО (п.18.3.2) определяет  состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности отражает систему реализации рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности (построенных по модульному принципу) и включает 3 компонента: 
деятельность ученических сообществ, клубов; 

реализация  образовательных событий, ориентированных на решение задач воспитания; 
профильные курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

План внеурочной деятельности СОО  

(модель с преобладанием учебно-познавательной деятельности) 

15 часов 
  

Курс ВД Количество часов в неделю 

10а класс 10б класс 11 класс Всего 

 

Инвариантная часть (для всех обучающихся) 

«Разговоры о важном» 1   1   1   3 

«Россия  - мои горизонты» 1  1   1   3 

Функциональная 
грамотность: глобальные 

компетенции  

1   1   - 2  

Вариативная часть (по выбору субъектов образовательных отношений) 

«Выбирающему профессию 
юриста» 

- - 1   1 

«Программирование» 0,5   0,5 

«Практическая физика» 0,5   0,5 

«Проектная деятельность»  2    2 

«Функциональная 

грамотность: 
математическая 

грамотность» 

1   - - 1 

«РДДМ «Движение 
первых» 

1   1   2 

Максимальная нагрузка при 
10-% выборе курсов 

8 8 5 Всего 15 часов 

 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 
сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 
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На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на 
организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно до 1 часа. 
В рамках реализации профильного обучения в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательские 

организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 
вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно -

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 
подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 
курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся на производстве. 
Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 
производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 

производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся 
социальные практики. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве.  

При планировании внеурочной деятельности  учитываются наличные условия: здание организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

 

Все направления внеурочной деятельности представлены в плане. 

 

3.2.     Система условий реализации основной образовательной программы на уровне 

среднего  общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

 

3.2.1.  Нормативно-правовые условия 

Федеральный уровень 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413. 

 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г.  

№2/16-з)). 

 

Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой 21.12.2012г., 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012г. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10. Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от  « 29 » декабря  

2010 г. № 189. 

Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента 

и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 

года, с 20 июня 2003 года (в ред. Дополнений и изменений N 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 72); 

«Об организации внеурочной деятельности  при введении федерального   государственного 

образовательного  стандарта общего образования»,  письмо Министерства образования и науки России 

от 12 мая 2011 года N 03-296. 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Министерством образования и науки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19676) 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Министерством 

образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Министерстве юстиции 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682) 

Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного стандарта основного  

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 г. № 

МД-1552/03). 

Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 04 марта 2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. N 107 "Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 17  апреля 2012 г. 

Регистрационный N 23859).  

13. «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 декабря 2010 г. N 2075 (зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19709). 

 

Локальные акты образовательного учреждения  

Положение о формах обучения   
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Локальный акт, устанавливающий язык (языки) образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по реализуемым образовательным программам; 

Порядок освоения учебных предметов курсов, дисциплин, модулей, не входящих в  в осваиваемую  

образовательную программу; 

Порядок зачета ОО результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в  других организациях 

осуществляющих образовательную деятельность; 

Положение о внутренней системе оценки качества образования   

Положение о формах, периодичности порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ОО; 

Положение о проведения итоговой аттестации в ОО; 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ. 

Положение  о подготовке и защите индивидуального проекта  обучающимися старших классов  

 

3.2.2.   Организационно-педагогические условия 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения 

и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

3.2.3.   Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

руководитель 
образовательного 
учреждения 

обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

 

1 

заместитель 

руководителя по 
УВР 

координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации; 
обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса; осуществляет контроль за 
качеством образовательного процесса. 

1 

заместитель 
директора по ВР 

осуществляет организацию и координацию педагогов 
и обучающихся воспитательной деятельности в школе; 

1 
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обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса; 
осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса; 

учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 
способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ 

16 

педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 
обучающихся 

(по договору с Психологическим центром) 

 

1 

социальный 
педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите личности в 
школе и по месту жительства обучающегося; 

выявляет интересы и потребности, трудности и 
проблемы, конфликтные ситуаций, отклонения в 

поведении обучающихся и своевременное оказывает им 
социальную помощь. 

1 

педагог 

дополнительного 
образования 

осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной 
программой, развивает их разнообразную творческую 
деятельность 

1 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 
воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся 

1 

медицинская 
сестра 

обеспечивает мониторинг здоровья обучающихся, 
оказывает первую медицинскую помощь, консультирует  

по вопросам здоровьесбережения (по договору с 
Грязовецкой ЦРБ) 

1 

 

       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. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением педагогами 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года.   

Все педагоги прошли курсовую подготовку по  курсу компьютерной  грамотности, использованию 

современной компьютерной техники и технологий и в образовательном процессе..  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников ОО  

к реализации ФГОС: 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Сведения о курсовой подготовке работников, реализующих ФГОС СОО  

 

№ п/п 

ФИО  Должность Препода- 

ваемая 

дисципли

на 

Повышение квалификации 

(профессиональная подготовка) 

1 Архипова 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

физики, 

информатик

и, 

астрономии 

Физика 

Информат

ика 

Технологи

я 

 

 - Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС СОО 

(72ч.) удостоверение рег.номер ру-1042/до ООО «Корпорация 

«Российский учебник» г.Москва (30.10-30.11.2017) 

- Традиции и инновации в школьном естественно-научном 

образовании (физика) (72ч.) удостоверение рег.номер ру -

1012/до ООО «Корпорация «Российский учебник» г.Москва 

(30.10-30.11.2017) 

-Современные подходы к преподаванию курса информатики  

в основной и средней школе (72ч.) удостоверение ОУ «Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер 

Е-SA-2159733 Москва, от 20.11.2018 

-Использование компьютерных программ и интернет-сервисов 

в организации урочной и внеурочной деятельности (36ч.) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» рег.номер Е-SA-2159744 Москва, от 

20.11.2018 

--Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам  среднего  общего образования по физике: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  

работ (24ч.) удостоверение 352407295577  рег.номер 1219 от  

30.03.2019АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

--Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам  основного   общего образования по физике: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  

работ (24ч.) удостоверение 352409228871  рег.номер 722  от  

17.04.2019АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762408313779 рег.номер 5897  

06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и 

технологии  введения в профессиональную деятельность 

педагога (72ч.) удостоверение 352409229235  рег.номер 2084  

от 15.05.2019  с 22.04.2019-15.05.2019АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

-Индивидуализация образовательного процесса в 

дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-

13.05.19  удостоверение 590400022365  рег.номер 21500  от 

13.05.2019 

-Использование современных методик преподавания предмета 

«Технология» как средство достижения образовательных 

результатов в организациях основного общего и среднего 

образования (48 часов) Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные образовательные 

технологии» г.Липецк удостоверение рег.номер 24/67605 от 

25.06.2019 с 13.06.2019 по 25.06.2019 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в 

условиях основного общего образования (16 часов) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 

удостоверение 590400027521  рег.номер 25881  от 11.09.2019  

2 Воробьев 

Николай 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

-Формирование профессиональных компетенций педагогов, 

способствующих достижению метапредметных 

образовательных результатов на уроках  и во внеурочной 
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деятельности в предметной области «Физическая культура» 

(16 часов) удостоверение 702407753174 рег.номер 336 от 

24.09.2018 г.Томск ООО «ИО-Групп» Дистанционный 

Институт Современного Образования (ДИСО) 

-Совершенствование процесса преподавания физической 

культуры в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования (36 часов) АНО ДПО «Институт современного 

образования»  

-Совершенствование профессиональных компетенций 

руководителей, заместителей директоров по УВР, педагогов, 

педагогов-психологов, педагогов-дефектологов 

общеобразовательных организаций по вопросу организации 

работы с обучающимися с ОВЗ. 

 -Индивидуализация образовательного процесса в 

дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 

удостоверение 590400027531 рег.номер 25891 от 11.09.2019 

3 Дебелая 

Оксана 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физичес- 

кая 

культура 

-Воспитательная деятельность педагога в контексте 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»  (72 ч), удостоверение 

352403258227, рег.номер 2904 от 12.11.2016АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 - Повышение квалификации тьюторов в области развития 

физической культуры в системе образования в условиях 

внедрения ФГОС и ВФСК ГТО» (72 часа) удостоверение УПК 

16 054188 рег.номер 54188 от 14.06.2017 Институт медико-

биологических проблем ФГАОУ высшего образования 

«Российский  университет дружбы народов»  

-ФГОС среднего общего образования: содержание и 

технологии введения в профессиональную деятельность 

педагога» (72 час.) 18.06.2018-05.07.2018 удостоверение 

352407292277 рег.номер 2503 от 05.07.2018АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

-Формирование личностных и метапредметных результатов на 

уроках физической культуры (72 часа) удостоверение  ОУ 

«Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

рег.номер Е-SA-2181604 Москва, от 29.03.2019 

 -Правила оказания первой помощи:практические 

рекомендации для педагогов (36 часов) удостоверение  ОУ 

«Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

рег.номер Е-SA-2181130 Москва, от 27.03.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193466 рег.номер 5904  

06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в 

дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-

13.05.19  удостоверение 590400022367 рег.номер 21502  от 

13.05.2019 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в 

условиях основного общего образования (16 часов) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 

удостоверение 590400027518   рег.номер 25878 от 11.09.2019  

4 Иванова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

биологии, 

географии 

Биология, 

ОБЖ    

-Педагогическая деятельность  

по проектированию и реализации образовательного процесса 

по предмету «Биология» в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего 

общего образования» ( 72 час.). удостоверение 352405831387 

рег.номер 3720 от 27.10.17 909.10.17-27.10.17) 2019АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 



409 

 

-Содержательные и методические особенности преподавания 

предмета «Биология» в профильных классах» (72ч.) 

20.11.2017 – 08.12.2017 удостоверение 352405832245 

рег.номер 4603 от 08.12.2017 2019АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

-ФГОС среднего общего образования: содержание и 

технологии введения в профессиональную деятельность 

педагога» (72 час.) 18.06.2018-05.07.2018 удостоверение 

352407292279  рег.номер 2505 от 05.07.20182019АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

-Формирование индивидуального стиля учения на уроках 

биологии (36ч.) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2159503 

Москва, от 19.11.2018 

- Организация работы школьников над исследовательским 

проектом по биологии в свете требований новых 

образовательных стандартов (72ч.)) удостоверение ОУ «Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер 

Е-SA-2162609 Москва, от 09.12.2018 

-Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей в части оценочных процедур по учебному предмету 

«Биология» (16 часов) удостоверение 352407294675 рег.номер 

318 от 28.02.19  

-Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по биологии: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  

работ (24ч.) 08.04.2019-10.04.04.2019  удостоверение 

352409228676  рег.номер  1527 от 10.04.20192019АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий»  

(МУБИНТ) удостоверение 762409193469 рег.номер 5907  

06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в 

дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-

13.05.19  удостоверение 590400022370  рег.номер 21505  от 

13.05.2019 

5 Киселева 

Наталья 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организат

ор 

Учитель 

ИЗО 

- Профессиональная переподготовка  ЯрГПУ «Педагог -

организатор», диплом №762405319502, регистр 2693 от 

12.05.2017 

-Воспитательная деятельность педагога в контексте 

требований ФГОС(72ч.) удостоверение 352405831405 

рег.номер 3827 от 01.11.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Психолого-педагогические приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с родителями учащихся (36 

часов) удостоверение ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» рег.номер E –SA-2170462 от 28.01.2019 

-Развитие профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих АООП для обучающихся с ЗПР, в контексте 

ФГОС общего образования (72 часа) удостоверение 

352407349651 рег.номер 143 вб от 22.02.2019 08.02.2019-

22.02.2019 

-Современные средства реализации метапредметного  подхода 

на учебных предметах предметной области «Искусство» в 

условиях реализации ФГОС» (42 часа) удостоверение 

352409228581 рег.номер 1433  от 03.04.2019  

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193473  рег.номер 5911  

06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и 
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технологии  введения в профессиональную деятельность 

педагога (72ч.) удостоверение 352409229248  рег.номер 2097 

от 15.05.2019  с 22.04.2019-15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Индивидуализация образовательного процесса в 

дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 16.05.19-

29.05.19  удостоверение 590400025549  рег.номер 22799 от 

29.05.2019 

-Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся (72 часа) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» рег.номер Е-SA-2198432  Москва, от 

19.07.2019 

6 Коранова 

Ирина 

Николаевна 

Социальны

й педагог 

  

 

Начальны

е классы 

- Использование результатов независимой оценки качества 

подготовки обучающихся начальной школы в деятельности 

учителя общеобразовательной организации (36ч.), 

удостоверение 352403255244, рег.номер 2946 от 30.09.2016. 

АОУ ДПО «ВИРО» 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): содержание и механизмы 

внедрения (72ч.) удостоверение 352403257978 рег.номер 2657 

от 28.10.16 (17.10.16-28.10.16) 

-ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): содержание и механизмы 

внедрения (36ч.) удостоверение 352403257032  рег.номер  

1715 от 06.06.16 (30.05-06.06.16) 

- Воспитательная деятельность педагога в контексте 

требований ФГОС ОО (72ч.) удостоверение 352403260376 

рег.номер 1457 от 14.04.17 (27.03.17-14.04.17) АОУ ДПО 

«ВИРО» 

- Формирование здоровьесберегающей и психологически 

безопасной среды в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС общего и среднего профессионального 

образования (72ч.) удостоверение 352405333514 рег.номер 

2788 от 01.06.2017 915.05.2017-01.06.2017) 

-Развитие профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих АООП для обучающихся с ЗПР, в контексте 

ФГОС общего образования (72 часа) удостоверение 

352407349655 рег.номер 147 вб от 22.02.2019 08.02.2019-

22.02.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193475  рег.номер 5913  

06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в 

дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-

13.05.19  удостоверение 590400022373  рег.номер  21508 от 

13.05.2019 

-Методы и технологии работы социального педагога в 

современном образовательном пространстве» (16 часов)  

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» г.Липецк с 16.09.2019  

7 Курзенева 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

физики 

Физика - Использование специального компьютерного оборудования 

в образовании детей, имеющих различные нарушения 

развития, в контексте ФГОС ОВЗ (16ч.) 20.09.2016-30.09.2016. 

удостоверение 352404712625 рег.номер 1621сп от 30.09.2016 

АОУ ДПО «ВИРО» 

- Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС СОО 

(72ч.) ООО «Корпорация «Российский учебник» г.Москва 

(25.09.17-25.10.17) рег.номер ру-750/до 

-Содержательные и методические основы преподавания 
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учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС» (24ч.) 

удостоверение 352405831682 рег.номер 4013 от 08.11.2017 

(31.10.17-08.11.17) 

- Достижение основных образовательных результатов 

средствами линии УМК по физике для 7-9 классов 

А.В.Перышкина и др. в условиях перехода на современные 

образовательные стандарты (ФГОС) (72ч.) удостоверение 

770300001517 ООО «Корпорация «Российский учебник»  рег. 

Номер ру-1488/до (25.12.17-19.01.18) 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам  основного общего образования по физике: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  

работ (24ч.)  25.03.2019-27.03.2019 Удостоверение 

352407295328  рег.номер 970    от 27.03.2019 АОУ ДПО 

«ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193484  рег.номер 5922  

06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и 

технологии  введения в профессиональную деятельность 

педагога (72ч.) удостоверение 352409229255 рег.номер 2104  

от 15.05.2019  с 22.04.2019-15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Индивидуализация образовательного процесса в 

дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-

13.05.19  удостоверение 590400022376  рег.номер 21511  от 

13.05.2019 

-Эксперимент как метапредметная деятельность: реализация 

ФГОС на примере курса физики (72 часа) удостоверение ОУ 

«Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»  

рег.номер Е-SA-2201546  Москва, от 12.08.2019 

- Инклюзивное образование: организация работы с детьми с 

ОВЗ в общеобразовательной организации (16 часов) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» рег.номер Е-SA-2203923  Москва, от 

07.09.2019   

8 Левчук Егор 

Юрьевич 

учитель 

права 

Право, 

обществоз

нание 

 -Современные подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС ООО» (108 

часов) удостоверение 7827 00259541 рег.номер 00 04549 от 

24.08.2018 г.Санкт-Петербург ООО»Центр развития 

Педагогики» 

-Педагогическое образование в соответствии с ФГОС", 2018 

год (700ч.) Диплом о профессиональной переподготовке 

642407799922 (регистрационный номер 2018/126-8276) от 

01.07.2018 ЧУ "ООДПО "Международная академия 

экспертизы и оценки" г.Саратов 

-Роль педагога в профессиональном  самоопределении 

молодежи: эффективные технологии и практики работы (36ч.) 

удостоверение  057180 ГАУ ДПО ЯО ИРО г.Ярославль 

рег.номер 9533  11.12.18-14.12.18 

-Правила оказания первой помощи пострадавшим» (16 часов) 

удостоверение рег.номер 14/1 от 23.01.19 ООО «АйТэКо» 

г.Подольск 

-Реализация требований ФГОС общего образования в курсах 

истории (5-9 и 10-11 классы) в процессе школьного 

образования» (36 часов) удостоверение ОУ «Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер 

Е-SA-2169022  Москва, от 20.01.2019  

-Использование активных методов обучения на уроках 

обществознания и права (72 часа) удостоверение ОУ «Фонд 
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«Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер 

Е-SA-2182198  Москва, от 31.03.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и 

технологии  введения в профессиональную деятельность 

педагога (72ч.) удостоверение 352409229256  рег.номер 2105  

от 15.05.2019  с 22.04.2019-15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Индивидуализация образовательного процесса в 

дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-

13.05.19  удостоверение 590400022377  рег.номер 21512   от 

13.05.2019 

9 Мешалкина 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История, 

обществоз

нание 

-Использование результатов независимой оценки качества 

подготовки обучающихся начальной школы в деятельности 

учителя общеобразовательной организации (36ч.), 

удостоверение 352403255235, рег.номер 2937 от 30.09.2016.   

АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193487 рег.номер 5925  

06.03.2019-22.03.2019 

-Использование активных методов обучения на уроках 

обществознания и права (72 часа) удостоверение ОУ «Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября»   рег.номер 

Е-SA-2201718  Москва, от 13.08.2019 

- Формирование универсальных учебных действий при 

изучении курса «Обществознание» в 6-7 классах (36 часов) 

-Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимого в рамках Десятилетия детства ООО  «Центр 

Инновационного образования и воспитания» г.Саратов 

10 Мякишев 

Николай 

Александро- 

вич 

Учитель 

истории, 

права, 

обществозн

ания 

История, 

обществов

едение  

 - Концептуальный подход в формировании содержания 

обществоведческого и исторического образования в 

современной школе в контексте ФГОС» ГБОУ ДПО 

Воронежской области «Институт развития образования» на 

базе АОУ ВО ДПО  «ВИРО» (24ч.) удостоверение 40023 

рег.номер 03-08-29-4299 г.Воронеж (14.09.2017-16.09.2017) 

-«Модернизация содержания и технологий преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в контексте 

требований ФГОС основного общего образования и ФГОС 

среднего общего образования» (72ч.) удостоверение 

352407291599 рег.номер 1832 от 19.04.2018 02.04.18-

19.04.2018 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Единый курс «Отечественная история 20-21 века». 

Научно-методическое сопровождение (72 часа) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» рег.номер Е-SA-2167116  Москва, от 

09.01.2019 

-Преподавание обществознания в старших классах в условиях 

реализации требований ФГОС (36 часов) удостоверение ОУ 

«Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

рег.номер Е-SA-2168680  Москва, от 17.01.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193490 рег.номер 5928  

06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и 

технологии  введения в профессиональную деятельность 
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педагога (72ч.) удостоверение 352409229261  рег.номер 2110  

от 15.05.2019  с 22.04.2019-15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в 

условиях основного общего образования (16 часов) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 

удостоверение 590400027528 рег.номер 25888иот 11.09.2019 

11 Огурцова 

Людмила 

Васильевна 

 Педагог-

библиотека

рь 

-  -Образование обучающихся с задержкой психического 

развития в контексте требований ФГОС НОО ОВЗ» (72ч.) 

28.11.2016-07.12.2016. удостоверение 352404713446 рег.номер 

2452сп от 07.12.2016 

-Современная школьная библиотека: организация 

деятельности в условиях ФГОС» (36 ч). 20.11.2017 – 

25.11.2017 удостоверение 352405832027 рег.номер 4386 от 

30.11.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193493  рег.номер 5931  

06.03.2019-22.03.2019 

- Создание презентаций в программе PowerPoint (36 часов) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»  рег.номер Е-SA-2201181  Москва, от 

07.08.2019 

- Современная школьная библиотека: организация 

деятельности в условиях ФГОС» (72 ч). удостоверение ОУ 

«Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»   

2201740  Москва, от  14.08.2019 

12 Пантелеева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

химии 

Химия  

Биология 

-  Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса по предмету «Химия» 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования и ФГОС среднего общего образования» (72ч.) 

удостоверение 352405832061 рег.номер 4420 от 01.12.2017 

АОУ ДПО «ВИРО» 

-ФГОС среднего общего образования: содержание и 

технологии введения в профессиональную деятельность 

педагога» (72 час.) 18.06.2018-05.07.2018 удостоверение 

352407292295  рег.номер 2521 от 05.07.2018 АОУ ДПО 

«ВИРО» 

- Химический эксперимент в основной школе (36ч.) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» рег.номер Е-SA-2160832 Москва, от 

27.11.2018 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по химии: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  

работ (24ч.)  удостоверение 352409228506  рег.номер 1358 от 

03.04.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193495  рег.номер 5933  

06.03.2019-22.03.2019 

-Проектирование инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС (72 часа) удостоверение ОУ 

«Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»  

рег.номер Е-SA-2201440  Москва, от 10.08.2019 

13 Пухова 

Маргарита 

Юрьевна 

Методист, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Русский 

язык и 

литератур

а 

-Использование результатов независимой оценки качества 

подготовки обучающихся начальной школы в деятельности 

учителя общеобразовательной организации» (36ч.), 

удостоверение 352403257401, рег. номер 2072 от 06.10.2016 

АОУ ДПО «ВИРО» 

  - Формирующее оценивание в школе ЯРГПУ(36ч.) 

удостоверение 046433 рег.номер 11509(17.10-07.11.2017) 
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-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193496  рег.номер 5934  

06.03.2019-22.03.2019 

-Развитие профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих требования ФГОС (36 часов) ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

удостоверение рег.номер № E-SA-2193883 от 20.06.2019 

-Подготовка учащихся к выполнению текстовых заданий в 

итоговой аттестации по русскому языку в 9-11 классах (72 

часа) ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября»  удостоверение рег.номер № E-SA-2193886 от 

20.06.2019 

14 Салтыкова 

Марина 

Александров

на 

Учитель 

математики 

Матема 

тика  

- Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по математике: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  

работ (24ч.) 10.04-14.04.2017 удостоверение 352405332874  

рег.номер 2152  от 14.04.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193498  рег.номер 5936  

06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и 

технологии  введения в профессиональную деятельность 

педагога (72ч.) удостоверение 352409229266 рег.номер 2115 

от 15.05.2019  с 22.04.2019-15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Инклюзивное образование:  взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) (36 часов) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» рег.номер Е-SA-2198273  Москва, от 

18.07.2019 

 

15 Смирнова 

Елена 

Георгиевна 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания 

История  -Использование результатов независимой оценки качества 

подготовки обучающихся начальной школы в деятельности 

учителя общеобразовательной организации (36ч.)т 

удостоверение 352403255243, рег.номер 2945 от 30.09.2016. 

АОУ ДПО «ВИРО» 

- Формирующее оценивание в школе ЯРГПУ(36ч.) 

удостоверение 046436 рег.номер 11512(17.10-07.11.2017) 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по 

обществознанию: содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ (24 ч.) удостоверение 352407291224 

рег.номер 1483 от 12.04.2018 АОУ ДПО «ВИРО» 

- Педагогическая  деятельность в части организации и 

осуществления контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся по предмету «История» в условиях ФГОС 

общего образования» (72 часа). удостоверение  352407294057 

рег.номер 4347 от 14.12.2018 26.11.2018 г. – 14.12.2018 АОУ 

ДПО «ВИРО» 

-Преподавание обществознания в старших классах в условиях 

реализации требований ФГОС (36 часов) удостоверение ОУ 

«Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

рег.номер Е-SA-2167819  Москва, от 12.01.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193499 рег.номер 5937  

06.03.2019-22.03.2019 

-Медиация, медиативные навыки»  
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(36 часов) 03.06.2019 – 10.06.20192019 удостоверение  

352409229375 рег.номер 2223  от 10.06.2019 АОУ ДПО 

«ВИРО» 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в 

условиях основного общего образования (16 часов) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 

удостоверение 590400027524  рег.номер 25884  от 11.09.2019  

-Проектирование и методики реализации образовательного 

процесса по предмету "История" в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и СОО"(72 часа) 

удостоверение  рег.номер 21/76752 от 22.09.2019 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» г.Липецк  

16 Смирнова 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель 

биологии, 

географии 

Биология 

География 

-Использование результатов независимой оценки качества 

подготовки обучающихся начальной школы в деятельности 

учителя общеобразовательной организации (36ч.) 

удостоверение 352403255242, рег.номер 2944 от 30.09.2016 

АОУ ДПО «ВИРО» 

-Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса по предмету 

«География» в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования и ФГОС среднего общего образования» 

(72 час.) 20.11.2017-08.12.2017 г. удостоверение 352405832287 

рег.номер 4645 от 08.12.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по географии: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ» (24ч.) удостоверение 352403259613 рег.номер 696 от 

05.04.2017 (31.03.2017-05.04.2017) АОУ ДПО «ВИРО» 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по биологии: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ» (24ч.) удостоверение 352405832948 рег.номер 166 от 

16.02.2018 (14.02.18-16.02.2018) АОУ ДПО «ВИРО» 

-ФГОС среднего общего образования: содержание и 

технологии введения в профессиональную деятельность 

педагога» (72 час.) 18.06.2018-05.07.2018 удостоверение 

352407292298 рег.номер 2524 от 05.07.2018 АОУ ДПО 

«ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193500  рег.номер 5938  

06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в 

дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 16.05.19-

29.05.19  удостоверение 590400024101  рег.номер 22801  от 

29.05.2019 

-Медиация, медиативные навыки»  

(36 часов) 03.06.2019 – 10.06.2019 удостоверение  

352409229377 рег.номер 2225  от 10.06.2019 АОУ ДПО 

«ВИРО» 

-Преподавание биологии в соответствии с требованиями 

ФГОС (72 часа) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2196628  

Москва, от 07.07.2019 с 22.06.19-07.07.2019 

-Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете 

требований ФГОС (72 часа) удостоверение ОУ «Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер 

Е-SA-2199716  Москва, от 29.07.2019 с 14.06.2019 по 

29.07.2019 
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- Инклюзивное образование:  взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) (36 часов) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» рег.номер Е-SA-2200742  Москва, от 

01.08.2019 

17 Смирнова 

Наталия 

Владимиров

на 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

 

 

Психоло- 

гия  

-Специальное (дефектологическое) образование: «Основы 

логопедической работы» 03.04.2017-06.10.2017 700 часов 

АНО ДПО «Институт управления и права» г.Санкт-

Петербург  диплом о профессиональной переподготовке 7827 

00021992 Рег.номер 1244 от 20.10.2017 

-Актуальные вопросы профессиональной деятельности 

учителя-логопеда и учителя-дефектолога образовательных 

организаций» (72 час.). 23.05.2018 – 08.06.2018 Удостоверение  

№352407292131  от 08.06.2018 г. 

-Использование ресурсов сенсорной комнаты в 

общеобразовательной организации (36 часов)  22.10.18-

03.11.2018 удостоверение 352407293348 рег.номер 3594 от 

03.11.2018 АОУ ДПО «ВИРО» 

 -Использование специального компьютерного оборудования 

в образовании детей, имеющих различные нарушения 

развития, в контексте ФГОС ОВЗ» (36 часов)  удостоверение 

352407293720 рег.номер 3962  от 01.12.2018 (19.11.2018 – 

01.12.2018) АОУ ДПО «ВИРО» 

-Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях ФГОС (108 часов)  г.Петрозаводск 

удостоверение рег.номер 27-2-4101 от 22.11.2018 

-«Логопедическое сопровождение детей, имеющих задержку 

психического развития в соответствии с требованиями ФГОС» 

в рамках ДПОП «Психологические и педагогические 

технологии коррекционного и инклюзивного образования»   

г.Петрозаводск   (108 часов) от 17.12.2018 удостоверение 

рег.номер 22-12-4686 \ 

 -Деятельность специалистов сопровождения (учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов) в контексте требований ФГОС ОВЗ 

(72ч.), удостоверение 352407293510 , рег.номер 3752 от 

28.11.2018 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193501  рег.номер 5939  

06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и 

технологии  введения в профессиональную деятельность 

педагога (72ч.) удостоверение 352409229269  рег.номер 2118 

от 15.05.2019  с 22.04.2019-15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

- Сказкотерапевтические технологии в работе школьного 

психолога (72 часа) ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» рег.номер E –SA-2197153 от 10.07.2019 

11.09.2018-10.07.2019 

- Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) (36 часов) ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

удостоверение рег.номер E –SA-2197158 от 10.07.2019 

(13.09.2018-10.07.2019) 

-Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь гражданам, имеющим детей (72 часа) с 19.09-

30.09.2019 

18 Таран Елена 

Александров

на 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания, 

История, 

Общество

знание  

Экономик

-Обновление содержания и методики преподавания истории в 

условиях реализации Концепции нового учебно -

методического комплекса по отечественной истории (в том 

числе историко-культурного стандарта) (36ч.) 17.10.2016-
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экономики  а 24.10.2016. удостоверение 352404712977 рег.номер 1980 от 

24.10.2016 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Модернизация содержания и технологий преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в контексте требований 

ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего 

общего образования (72ч.) удостоверение 352405831351 

рег.номер 3684 от 25.10.2017  (09.10.17-25.10.17) АОУ ДПО 

«ВИРО» 

-Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по предмету «История» (36ч.) 

удостоверение 180001545416 рег.номер ИС-3-699 г. Москва от 

05.12.2017 

-Преподавание обществознания в старших классах в условиях 

реализации требований ФГОС (36ч.) удостоверение ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер  E 

–SA-2156147 от 31.10.2018 

- Единый курс «Отечественная история XX-начала XXI века». 

Научно-методическое сопровождение (72 часа) удостоверение 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

рег.номер E –SA-2156774 от 03.11.2018 

-Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей в части оценочных процедур по учебному предмету 

«История» (16 часов) удостоверение 352407294656 рег.номер 

299 от 26.02.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Государственная  итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по истории: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ (24 часа) удостоверение 352407294858 рег.номер 501 от 

06.03.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Государственная  итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по  

обществознанию: содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ (24 часа) удостоверение 

352407295279 рег.номер 921  от 23.03.2019 АОУ ДПО 

«ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193503  рег.номер 5941  

06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и 

технологии  введения в профессиональную деятельность 

педагога (72ч.) удостоверение 352409229273  рег.номер 2122 

от 15.05.2019  с 22.04.2019-15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Индивидуализация образовательного процесса в 

дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-

13.05.19  удостоверение 590400022381  рег.номер 21516  от 

13.05.2019 

-Современный урок экономики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО»(72 часа) удостоверение  

рег.номер 19-103-279 от 02.07.2019 АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 

г.Петрозаводск 

- Проектирование уроков по темам  модуля «Финансовая 

грамотность в обществознании» в основной и средней школе 

(36 часов)  удостоверение рег.номер ру-8155/до Департамент 

образования г.Москвы ООО «Корпорация «Российский 

учебник»  с 12.08.2019 по 25.08.2019 

19 Тимофеева Учитель Англий  -Игровое моделирование как способ создания активной 
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Ольга 

Вячеславовн

а 

иностран 

ного языка 

ский и 

немецкий 

язык 

обучающей среды в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС (24ч.)  рег.номер 1594/2 19.09-24.09.2016 от 

26.09.2016; 

- Использование результатов независимой оценки качества 

подготовки обучающихся начальной школы в деятельности 

учителя общеобразовательной организации (36ч.), 

удостоверение 352403255246, рег.номер 2938 от 30.09.2016. 

АОУ ДПО «ВИРО» 

- Достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения посредством использования электронных учебников 

и ЦОР (24ч.)удостоверение рег.номер 4821 от 20.10.2017 ГАУ 

ДПО Липецкой области «Институт развития образования» 

(09.10.17-20.10.2017) 

-Содержательные и методические особенности преподавания 

предмета «Иностранный язык» (немецкий язык) в 

профильных классах»  (72ч.) удостоверение 352405831243 

рег.номер 3576 от 20.10.17 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Особенности методики обучения немецкому как второму 

иностранному языку после английского (36ч.) Ярославский 

институт развития образования удостоверение 046242 

рег.номер 11626 918.09.-15.11.2017 

-Разработка и использование электронных образовательных 

ресурсов в работе педагога (36 часов) удостоверение ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер 

E-SA-2156007  Москва от  30.10.2018 

-Современные формы и методы обучения английскому языку 

детей младшего школьного возраста (72 ч.) удостоверение ОУ 

«Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

рег.номер Е-SA-2160223 Москва, от 23.11.2018 

- Государственная  итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по  английскому 

языку: содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ (24 часа) удостоверение 

352407294844 рег.номер 487  от 06.03.2019 АОУ ДПО 

«ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193504 рег.номер 5942  

06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и 

технологии  введения в профессиональную деятельность 

педагога (72ч.) удостоверение 352409229274 рег.номер 2123 

от 15.05.2019  с 22.04.2019-15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства (59 часов) 

удостоверение № 0422713 рег.номер 419713 ООО  «Центр 

Инновационного образования и воспитания» г.Саратов 

07.05.2019-18.05.2019 

-Современные методы обучения английскому языку в 

основной и средней школе (в условиях реализации требований 

ФГОС) удостоверение  ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» рег.номер E-SA-2205630  

Москва от  24.09.2019 

20 Тихонина 

Галина 

Александров

на 

Учитель 

английского 

языка 

Англий- 

ский  язык 

- Содержательные и методические особенности преподавания 

предмета «Иностранный язык» (английский язык) в 

профильных классах (72ч.) удостоверение 352405831122 

рег.номер 3459 от 13.10.17 АОУ ДПО «ВИРО» 

-ФГОС среднего общего образования: содержание и 

технологии введения в профессиональную деятельность 

педагога» (72ч.) 18.06.2018-05.07.2018 удостоверение 

352407292304  рег.номер 2530  от 05.07.2018 АОУ ДПО 
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«ВИРО» 

-Игровые технологии на уроках английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС (36 ч.) удостоверение ОУ 

«Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

рег.номер Е-SA-2166554  Москва, от 06.01.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193506 рег.номер 5944  

06.03.2019-22.03.2019 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в 

условиях основного общего образования (16 часов) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 

удостоверение 590400027522  рег.номер 25882  от 11.09.2019  

21 Шаронова 

Наталья 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литератур

а 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам  основного  общего образования по литературе: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ», (24 ч.) удостоверение 352403259491, рег.номер 602  от 

04.04.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам  основного  общего образования по русскому 

языку: содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ», (24 ч.) удостоверение 352403260827, 

рег.номер  1907  от 11.04.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 
-ФГОС среднего общего образования:  содержание и 

технологии  введения в профессиональную деятельность 

педагога (72ч.) удостоверение 352407292308 рег.номер 2534 

от  05.07.2018 АОУ ДПО «ВИРО»  

-Содержательные и методические особенности преподавания 

предмета «Русский язык» в профильных классах»  

(72ч.)удостоверение 352407292868 рег.номер  3113 от  

12.10.2018 АОУ ДПО «ВИРО» 

22 Урсакий 

Василий 

Алексеевич 

Учитель 

технологии 

Техноло 

гия  

ОБЖ 

-Формирование культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в контексте требований ФГОС общего 

образования (72ч.)  удостоверение 3524058331051 рег.номер 

3388 от 11.10.2017 25.09-11.10.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

- Система автоматизированного проектирования КОМПАС 

(16 ч.) удостоверение 350400000018 рег.номер 5 г.Вологда, от 

04.12.2017 (01.12.17-04.12.17) 

-Подтверждение третьей  группы допуска по 

электробезопасности при работе на электроустановках до 1000 

В»(36ч.) ЧОУ «Вологодский учебный центр» № 03 от 

24.11.2016 МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца»  Северо-

Западное управление Ростехнадзора Протокол №52Э-2839 от 

07.12.2017 

-Модернизация содержания и технологий преподавания 

предметной области «Технология» в контексте требований 

ФГОС» (72 часа) удостоверение 352407293622 рег.номер 3864 

от 30.11.2018    12.11.2018 – 30.11.2018 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта 

(36 часов) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2172150  

Москва, от 05.02.2019 

-Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся (72 часа) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» рег.номер Е-SA-2174472  Москва, от 

15.02.2019 

-Профессиональная переподготовка в ООО Учебный центр 

«Профакадемия» по программе «Учитель технологии»  (520 

часов) диплом ПП №  00583 рег.номер Д 109804.19 с 
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23.01.2019-24.04.2019 г.Москва 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи 

в образовательных организациях (16 часов) ОО ВО 

«Международная академия бизнеса и новых технологий» 

(МУБИНТ) удостоверение 762409193507  рег.номер 5945  

06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и 

технологии  введения в профессиональную деятельность 

педагога (72ч.) удостоверение 352409229276 рег.номер 2125 

от 15.05.2019  с 22.04.2019-15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Индивидуализация образовательного процесса в 

дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-

13.05.19  удостоверение 590400022383  рег.номер 21518  от 

13.05.2019 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в 

условиях основного общего образования (16 часов) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 

удостоверение 590400027527  рег.номер 25887 иот 11.09.2019 

 

3.2.4.  Информационно-методические условия 

В МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца»  созданы условия, обеспечивающие повышение 

профессиональной квалификации и методическую поддержку учителей,  получение ими оперативных 

консультаций по вопросам  реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, использование инновационного опыта других образовательных учреждений, проведение 

комплексных мониторинговых исследований и эффективности инноваций.  

Методическая работа в школе  моделируется как система, в которой учитель  активно занимается  

творчеством, создаёт и обогащает культурно-информационную и предметно-развивающую среду, 

владеет разнообразными педагогическими технологиями, проявляет заботу о развитии и поддержании 

индивидуальности каждого ребенка, проявляет гуманное  ценностное отношение к ученику.  

 

3.2.4. Материально-технические условия и информационное оснащение  

Материально-технические условия и информационное оснащение связано не только с санитарно-

гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-бытовыми, пожарной и 

электробезопасностью, требованиями охраны труда, но и с тем, что каждый учитель среднего общего 

образования: 

– обеспечен автоматизированным рабочим местом (ПК с доступом в Интернет +документ-камера + 

принтер + интерактивная доска); 

– владеет различными способами работы с информацией (поиск в сети Интернет, работа в библиотеке); 

– занимается проектированием и конструированием образовательной деятельности; 

– планирует учебный процесс, фиксирует  его реализацию в целом и по этапам (выступления, 

дискуссия, эксперименты); 

– размещает свои материалы и работы в информационной среде ОУ, ИМЦ и т.п. 

Школа имеет скоростной выход в Интернет.  

В настоящее время школа имеет следующее компьютерное и мультимедийное оборудование, 

которое эффективно используется на всех ступенях обучения, внеклассной деятельности и 

автоматизированном управлении школой.  

Материально-техническое оснащение кабинетов: 

№ кабинета Предмет  Обеспечение  

3 Русский язык и 
литература 

Монитор, системный блок, МФУ, ИБП, проектор 
Таблицы по русскому языку 
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15 Русский язык и 

литература 

Монитор, системный блок, МФУ, ИБП, проектор 

Таблицы по русскому языку 

19 Русский язык и 
литература 

Монитор, системный блок, ИБП, проектор, сканер 
Таблицы по русскому языку 

25 Русский язык и 

литература 

Монитор, системный блок, ИБП, проектор 

1 История 
 

монитор, системный блок, клавиатура, мышь, 2 колонки  
лаборантская: монитор, принтер, сканер, принтер 

27 История Монитор, системный блок, проектор 

2 Биология Ноутбук, 2 колонки, МФУ, ИБП, проектор 

 

20 География Таблицы 
Воды суши 

Животный мир материков 
Климат России 
Основные зональные типы почв земного шара 

Рельеф и геологическое строение 
Портреты путешественников 

 Печатные пособия (карты) 
 
Персональный компьютер с предустановленным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная 
доска, принтер 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 

Линейка визирная 
Магнитная доска 
Осадкомер 

Снегомерная рейка 
  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование(модели) 
Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000) 

Глобус Земли политический (масштаб1:30 000 000) 
Глобус Земли физический лабораторный (масштаб 1:50 

000 000) 
 
Натуральные пособия (коллекции) 

Коллекция горных пород и минералов 
Коллекция полезных ископаемых 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и 
минералов 
 

4 Математика Монитор, системный блок, клавиатура, 2 колонки 
 

18 
Математика Монитор, системный блок, МФУ, ИБП, проектор, 2 

колонки 

 

21 
Математика SMART –доска – 1шт 

Многофункциональное печатающее устройство – 1шт 
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Ноутбук  учителя -1 шт 

Ноутбуки для индивидуальной работы – 5 шт 
Планшеты – 15 шт 

Блютуз-клавиатура -15 шт 
Наушники – 15 шт 
Программное обеспечение по основным темам курса 

математики  «Наглядная математика» -10 дисков 
Набор лабораторного оборудования «Площади» -15 шт 

Набор сборных моделей «Многогранники» - 1шт 
Набор моделей «Геометрические тела» - 1 шт 

26 Математика Монитор, системный блок, клавиатура, 2 колонки 

22 Физика Приборы и принадлежности общего пользования 

Вакуумная тарелка со звонком 
Источник постоянного и переменного напряжения (В-24) 
Источник питания демонстрационный 

Генератор (источник) высокого напряжения 
Генератор звуковой функциональный (школьный) 

Груз наборный 1 кг 
Дозиметр 
Комплект электроснабжения кабинетов физики и химии  

Метр демонстрационный 
Насос вакуумный Комовского 

Осциллограф демонстрационный двухканальный  
Плитка электрическая 
Столик подъемно-поворотный с двумя плоскостями 

Термометр демонстрационный - 2 
Термометр демонстрационный электронный 

Термометр жидкостной (0 - 100° С) 
Усилитель низкой частоты 
Учебный набор гирь 

Прибор для измерения емкости демонстрационный 
(цифровой) 

Прибор для измерения индуктивности демонстрационный 
(цифровой) 
Прибор для измерения силы звука демонстрационный 

(цифровой) 
Штатив физический универсальный -  

Электронный (компьютерный) измерительный блок 
Электронный счетчик-секундомер и частотомер 
демонстрационный - 17 

 
Механика 

Барометр-анероид - 2 
Демонстрационный прибор по инерции 
Динамометр двунаправленный (демонстрационный) 

Динамометр демонстрационный 10 Н (пара) 
Комплект "Вращение" 

Комплект блоков демонстрационный 
Комплект тележек легкоподвижных 
Манометр демонстрационный 

Манометр жидкостной демонстрационный 
Набор для демонстраций по физике "Механика" - 2 
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Набор по статике с магнитными держателями - 3 

Набор тел равного объема (демонстрационный) 
Набор тел равной массы (демонстрационный) 

Насос воздушный ручной 
Пресс гидравлический (модель) 
Рычаг демонстрационный 

Стакан отливной демонстрационный 
Трибометр демонстрационный 

Трубка Ньютона 
Цилиндр измерительный с принадлежностями (Ведёрко 
Архимеда) 

Шар Паскаля 
Механические колебания и волны 

Камертоны на резонирующих ящиках - 4 
Машина волновая 
Набор из 5 шаров (маятников) 

Прибор для демонстрации механических колебаний  
 

Молекулярная физика и термодинамика 
Гигрометр психрометрический 
Набор для демонстраций по физике "Тепловые явления" 

Набор для демонстрации поверхностного натяжения 
Набор капилляров 

Огниво воздушное 
Пластина биметаллическая со стрелкой 
Прибор для демонстрации атмосферного давления 

(магдебургские полушария) - 2 
Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации линейного расширения тел 
Прибор для демонстрации теплопроводности тел 
Прибор для изучения газовых законов (с манометром) 

Сосуд для взвешивания воздуха 
Сосуды сообщающиеся 

Теплоприемники 
Термопара демонстрационная 
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 
Шар с кольцом 

 
Электричество. Электродинамика и оптика 
 

Амперметр с гальванометром демонстрационный  
Вольтметр с гальванометром демонстрационный  

Звонок электрический демонстрационный 
Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект) 
Катушка дроссельная 

Комплект для демонстрации превращений световой энергии 
Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации 

свойств электромагнитных волн 
Конденсатор разборный 
Конденсатор переменный с индикатором ёмкости 

Лазерный источник света 
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Магазин резисторов на панели 

Магнит У-образный демонстрационный 
Магнит полосовой демонстрационный (пара) 

Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) 
Машина электрофорная 
Маятник электростатический (пара) 

Модель глаза 
Модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля 

Модель молекулярного строения магнита 
Модель перископа 
Набор для демонстраций по физике "Волновая оптика" 

Набор для демонстраций по физике "Геометрическая 
оптика" 

Набор для демонстраций по физике "Электричество 1" 
Набор для демонстраций по физике "Электричество 2" 
Набор для демонстраций по физике "Электричество 3" 

Набор для демонстрации спектров электрического поля 
Набор для демонстрации спектров магнитного поля токов  

Набор палочек по электростатике 
Набор по электролизу демонстрационный 
Набор светофильтров 

Омметр демонстрационный (цифровой) 
Переключатель двухполюсный демонстрационный  

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления 
проводника от его длины. сечения и материала 
Реостат ползунковый РП 15 (РПШ-5) 

Реостат ползунковый РП100(РПШ-2) 
Стрелки магнитные на штативах (пара) 

Султаны электростатические (пара) 
Трансформатор универсальный - 3 
Трубка с двумя электродами (газоразрядная) 

Электромагнит разборный (подковообразный) 
Электрометры с принадлежностями 

 
Модели 
Модель двигателя внутреннего сгорания 

Модель дизельного двигателя 
Модель броуновского движения 

Модель  для демонстрации магнитного поля в воздухе 
Модель генератора переменного тока 
 

Приборы лабораторные и для практикума 
Амперметр лабораторный - 15 

Весы учебные с гирями до 200 г - 15 
Вольтметр лабораторный - 15 
Комплект Механика - 15 

Комплект Электричество - 15 
Динамометр лабораторный 5 Н - 15 

Источник постоянного и переменного тока лабораторный - 
15 
Калориметр с мерным стаканом - 15 

Комплект Оптика - 15 
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Компас школьный -15 

Миллиамперметр лабораторный – 15 
 

Вспомогательные материалы, инструмент 
 
Набор химической посуды и принадлежностей для кабинета 

физики (КДЛФ) 
Набор материалов по физике 

12 

Информатика Монитор, системный блок, клавиатура, мышь, 3 колонки, 

ИБП, принтер, проектор, сканер 
рабочее место ученика: монитор – 10 

системный блок – 10 
ИБП - 4 

13 

Информатика Монитор, системный блок, клавиатура, мышь, 2 колонки, 
ИБП, принтер, проектор, сканер 

рабочее место ученика: монитор – 10 
системный блок – 10 

ИБП – 4 

28 

Технология Компьютер 
проектор 
Швейная машина (электр.) - 5 

Оверлок 
Утюг - 2 

Плита (электр.) 
Холодильник 
Кухонный комбайн 

Блендер - 2 
Миксер 

Сушилка для рук (электр.) 
Линейки 80 см - 20 
Копиров. колесо - 4 

Гладильная доска 

14 Английский язык Монитор, системный блок, ИБП, проектор 

16 Английский язык Монитор, системный блок, 3 колонки 

24 Английский язык Монитор, системный блок, ИБП, проектор 

23 

Химия Микролаборатория для химического эксперимента – 15 
Набор оборудования для выполнения ОГЭ (ГИА) по химии 

– 4 
Лабораторный комплекс для учебной практической и 

проектной деятельности по химии – 1 
Набор веществ для выполнения ОГЭ (ГИА) по химии  
Набор веществ для проведения практических и 

лабораторных работ по химии 
Коллекции по темам рабочих программ 

Модели атомов и кристаллических решеток 
Ноутбук – 15, МФУ, монитор, смарт 

6 Технология 

(мастерские) 

Процессор, монитор, мультимедийная приставка, принтер, 

комплект моделей для черчения 
Набор столярного инструмента (комплект) - 18 
Верстак столярный - 18  

Станок деревообрабатывающий СТД-120 - 4 
Станок настольный сверлильный 
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Станок круглопильный 

Станок  заточной - 2 
Дрель электрическая 

Рубанок электрический ручной 
Фрезер ручной электрический 
Лобзик электрический 

 
Набор слесарного инструмента (комплект) - 14 

Верстак слесарный - 14 
Станок настольный сверлильный - 2 
Станок токарный ТВ-6 - 3 

Станок верткально-фрезерный - 2 

5 Изобразительное 
искусство 

Монитор, системный блок, ИБП, проектор, 2 колонки 

50 Музыка Монитор, системный блок, ИБП, проектор, 2 колонки, 

доска магнитно-маркерная 

80 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Монитор, системный блок, проектор, 2 колонки 

11 Педагог-организатор Ноутбук, сканер, 3 колонки, принтер - 2, системный блок, 

монитор 

36 Заместитель 
директора 

Ноутбук – 2, монитор, системный блок, сканер, принтер 

37 Заместитель 

директора 

Ноутбук – 2, МФУ, принтер,  

48 Музей  Принтер, монитор, 2 колонки, системный блок, ИБП, доска 
магнитно-маркерная 

52 Медицинский 

кабинет 

Монитор, системный блок 

40 
 
 

 
 

 
 
 

 
15 

Сенсорная комната Настенный лабиринт (треугольной формы) 
Декоративно-развивающая панель с подвижными 
элементами в виде лягушек 

«Фрог» 
Лабиринт с пазом в виде спирали 

«Wandspiel Tricky» 
Фиброоптическое волокно (в комплекте источник света) 
Фиброоптический ковер настенный 

«Звездочет» 
Зеркальный шар с мотором (в комплекте с источником 

света) «Involight MB» 
Световой проектор со встроенным ротатором «Меркурий» 
Колесо спецэффектов («жидкое») 

Колесо спецэффектов («твердое») 
Интерактивная светозвуковая панель «Фонтан» 

Интерактивная светозвуковая панель (светодиодная 
засветка в виде лестницы) 
«Лестница света» 

Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка 
Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-

пузырьковой трубки 
Вибромузыкальный сухой бассейн  
«Сухой интерактивный бассейн» 

Кресло-лепесток 
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«Лепесток» 

Мягкий комплекс 
«Ромашка» 

Тактильно-развивающая панель 
«Домино» 
Световой стол для рисования песком 

Балансировочная доска-лабиринт №1 
«Trackboard Draht» 

Балансировочная доска-лабиринт №2 
«Trackboard Labyrinth» 
Балансировочная доска-лабиринт №3 

«Trackboard Rohr» 
Балансировочная доска-лабиринт №4 

«Trackboard Satellit» 
Настенный лабиринт (квадратной формы) 
«Wandspiel Clickclack» 

Настенный лабиринт (треугольной формы) «Wandspiel 
Curly» 

Декоративно-развивающая панель  
«Дуб» 
Декоративно-развивающая панель с подвижными 

элементами в виде лягушек 
«Фрог» 

Декоративно-развивающая панель  
«Времена года» 
Лабиринт с пазом в виде серпантина (ручной) 

«Крутые горки» 
Лабиринт с пазом в виде цветка (ручной) 

«Фловер» 
Фиброоптический модуль «Веселое облако» 
Интерактивная светозвуковая панель (светодиодная 

засветка в виде лестницы) 
«Лестница света» 

Интерактивная светозвуковая панель (светодиодная 
засветка в виде веера) «Веер» 
Фиброоптическая занавесь 

Фиброоптическая тактильная панель 

41 Психолог Ноутбук, монитор, принтер, системный блок, сканер 

56 Спортивный зал б/б мячи -20 
в/б мячи – 14 

ф/б мячи – 6 
гимнастические палки – 30 
скакалки – 20 

платформа для отжиманий – 1 
набор для бадминтона – 4 

мячи для метания  150 гр – 7 
эстафетные палочки – 6 
обручи – 20 

фишки стартовые – 15 
конь гимнастический – 1 

козел гимнастический – 1 
медицинбол – 15 
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жгут – 7 

 
туристическое оборудование: 

 
Котел с крышкой алюм. TRAMP TRC-005 (9л) 
Спальник TTS Hunter XXL (лев., прав) 

Коврик туристический Tourist 8 
Компас SOL SLA -001 

Стол  TRAMP алюм. Складной TRF-003 
Рюкзак туристический М-85-а Т002-01 85 
Табурет туристический (Рыбинск) 

Стул-тренога Totem TTF-004 
Палатка SOL "MOSQUITO BLUE" SLT-035.06 

Тент Бивак 5х3 
Тарелка нерж. "555" 18 см 
Тарелка нерж. "555" 20 см 

Тарелка нерж. "555" 24 см 

60 Приемная 
(секретарь) 

Монитор, системный блок, МФУ, телефон, ламинатор, 
сканер 

61 Кабинет директора Монитор, системный блок, ИБП, принтер 

57 ИБЦ 3 ноутбука, 1 комплекс аппаратуры для глухонемых детей, 
МФУ для печати А4 и А3, 2 настольные лампы. 

2 компьютера, цветной МФУ, 4 колонки 

58 Актовый зал Монитор, системный блок, усилитель микрофона, нойтбук, 

 

На всех компьютерах установлено специальное и прикладное программное обеспечение, которое 

позволяет успешно функционировать всем компьютеризированным рабочим местам. 

 Комплектация школы техническими средствами обучения 

Наглядные пособия – таблицы, плакаты, карты, глобусы, аудиовизуальные средства -слайд-

проекторы, кодоскопы, эпидиаскопы заменены документ-камерой и интерактивной доской, 

позволяющей демонстрировать всему классу видеофильм, компьютерную программу, страницу 

учебника, ход естественнонаучного эксперимента и т. п. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования в нашем ОУ заключается: 

– в создании единого информационного пространства, доступного для участников образовательного 

процесса через официальный сайт школы  http://s12001.edu35.ru/, электронный дневник ГИС 

«Образование», посредством объединения всех компьютеров в локальную сеть; 

–  в информационной поддержке образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

– в укомплектованности печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования, дополнительной 

литературой.   

http://s12001.edu35.ru/
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Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

 

Цифровая образовательная среда В ОУ реализован федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 
«Образование». Имеются 2 интерактивные доски, ноутбуки 

мобильного класса, МФУ. 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическое обеспечение как процесс – это планирование, разработка и создание оптимальной 

системы учебно-методической документации и средств обучения, необходимых для эффективной 

организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых 

образовательной программой. Методическое обеспечение как результат  – это совокупность всех 

учебно-методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), 

представляющих собой системное описание образовательного процесса, который впоследствии будет 

реализован на практике. В этом смысле методическое обеспечение является дидактическим средством 

управления деятельностью педагогов, комплексной информационной моделью педагогической 

системы, задающей структуру и отображающей определенным образом ее элементы.  

Методическая тема школы: «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся на 

ступени средней школы»». 

Цель методической работы в школе  - личностное развитие учащихся на основе внедрения в 

образовательный процесс современных педагогических технологий, повышение  профессиональной 

компетентности учителей в контексте нового Закона «Об образовании» и ФГОС  

Задачи методической работы в школе  

1. Повышение качества образования на основе дальнейшего освоения и внедрения идей нового 

Закона «Об образовании в РФ» и ФГОС в образовательный процесс школы 

2. Содействие учителям в повышении квалификации и педагогического мастерства, в 

прохождении процедуры аттестации на получение высшей и первой квалификационной категории, 

соответствие занимаемой должности, оказание помощи в конкурсном движении, стимулирование их 

творческой деятельности  

3. Дальнейшая индивидуализация образовательного процесса: развитие и совершенствование 

системы работы  и поддержки одарённых учащихся, помощи детям с низкой социальной адаптацией, 

совершенствование владения инновационными развивающими технологиями  

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов  

Основные направления методической работы 
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1. Организационное и информационное обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

в школе 

2. Проектирование и планирование профессионально-методического образования учителя 

3. Технологическое обеспечение образовательного процесса 

4. Контроль, диагностика, анализ результативности, повышение качества образовательного 

процесса 

5. Освоение дистанционных форм сетевого взаимодействия и повышения квалификации 

педагогов 

6. Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

Структура методической деятельности 

в МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия эффективности методической работы: 

а) функционирование методической работы как целостной системы, отражающей реальную 

потребность педагогов в непрерывном повышении профессиональной компетентности; 

б) осуществление методической работы на диагностической основе; 

в) сформированность  у педагогов положительной мотивации к методической работе.   

Педагогический совет 

Административный совет 

Методический совет 

Методические объединения 

районные 

Детские объединения Группы 

педагогических 

интересов 

Творческие

• Проблемные

Исследовательские

Совет 
старшеклассников
• Пресс-центр

Исследовательские и 
творческие группы

Вспомогательные службы 

Психологическая Медицинская Социальная ИБЦ
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Школа обеспечивает постепенный переход от использования учебно-методического комплекта к 

учебно-методическому комплексу, созданию информационно-образовательной среды с преобладанием 

электронного контента, соответствующего требованиям ФГОС.  

Информационная образовательная среда школы включает в себя: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы 

 совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Создаваемая в образовательном учреждении информационная образовательная среда строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами информационной образовательной среды являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

 

3.2.6.  Психолого-педагогические условия 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования  в МБОУ «Средняя школа №1г.Грязовца» можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне школы. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство 

целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических 

условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 

родителей (законных представителей), педагогов.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого 

учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда среднего  общего образования как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 преемственного по отношению к основному общему образованию и учитывающей особенности 

организации среднего общего образования, а также специфику возрастного психофизического развития 

обучающихся на данной ступени общего образования. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС способствует обеспечению 

развивающего характера образования. 

 Система психолого-педагогического сопровождения является необходимым компонентом 

образования, реализующим социально-психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг 

условий для личностного, интеллектуального и социального развития детей и молодежи, для охраны 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса, а также обеспечивает оказание 

психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами системы образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 

 создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения; 

 обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС СОО); 

 обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных действий в условиях 

введения ФГОС СОО. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
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 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

 реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся, включающую комплексные исследования, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

 реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) учащихся; 

 оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам организации 

эффективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, составления индивидуальных программ 

интеллектуального развития учеников, работы с учениками «группы риска»; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, педагогов; 

 профилактика возникновения проблем развития учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение способствует координации  учебного процесса    в  10-

11-ых классах в условиях введения ФГОС; оказанию методической помощи учителям по вопросам 

организации эффективного обучения учеников, контролю за функционированием образовательной 

среды и реализацией системы мониторинга формирования универсальных учебных действий, 

реализацией учебных программ и внеурочной деятельности; профилактике трудностей в обучении; 

формированию навыков эффективной учебной деятельности; раннему выявление учеников «группы 

риска»;  решению кризисных ситуаций развития в период адаптации; психолого-педагогическому 

просвещению (повышению уровня психолого-педагогической компетенции); вовлечению родителей в 

образовательное пространство каждого ребенка; раннему выявлению дезадаптированных  семей и 

оказанию помощи в решении различного рода кризисных ситуаций. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, коллективное на 

уровне класса и на уровне школы. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: консультирование, диагностика, 

экспертиза, профилактика, просвещение, развивающая и коррекционная работа  

 

Психолого-психологическое сопровождение учащихся 10-11-х классов  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 10-11-х классов направлено на создание 

условий для успешного обучения учащихся в старшем звене школы. Особое значение придается 

созданию условий для успеха обучающегося в условиях образовательного процесса.  

Проводится диагностика по профориентации. 

Создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 

учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей учащихся.  

Ожидаемым результатом психолого-педагогического сопровождения является положительная 

динамика сформированности различных интеллектуальных операций и интеллектуальных навыков 

учеников, входящих в состав универсальных учебных действий, профориентационное определение.  

Главным требованием к психолого-педагогическим условиям информационным  реализации ООП 

СОО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей старшей ступени образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам среднего общего образования.  

Работа с родителями 

Ведущая идея системы работы педагогического коллектива школы с родителями - 

установление партнерских отношений с семьей каждого обучающегося, создание атмосферы 

взаимоподдержки и общности интересов. 
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Ведущая идея реализуется на основе и с учетом поставленных задач по организации совместной 

деятельности родителей и образовательного учреждения, направлений содержания деятельности, набора 

специальных методов и форм работы. 

Среди основных задач организации совместной работы школы и родителей можно выделить 

следующие: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные 

консультации); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).  

Направления содержательной деятельности с родителями: 

 Изучение семей обучающихся:  

1. пополнение Банка педагогических данных о родителях учащихся (состав семьи, сфера занятости 

родителей, образовательный уровень, социальный статус);  

2. диагностика потребностей родителей в образовательных услугах школы по подготовке учащихся;  

3. диагностика интересов, способностей и возможностей родителей в оказании дополнительных 

образовательных услуг в школе;  

4. психологическое тестирование родителей по уровню подготовки учащихся;  

5. индивидуальные собеседования, беседы с родителями на дому и на классных собраниях;  

6. родительские собрания;  

 Психолого-педагогическое просвещение родителей:  

1. родительский лекторий: “Воспитание в семье и школе: проблемы, поиски, решения”, 

“Особенности профильного обучения в старшей школе”;  

2. встречи с медицинскими работниками: “Психолого-физиологические возрастные особенности 

старших школьников”. “Здоровый образ жизни: диагностика и профилактика заболеваний”;  

3. встречи Совета родителей  с администрацией школы, учителями: “Современные требования к 

учащимся по изучению отдельных предметов”, “Повышение качества образования — 

приоритетное направление модернизации сферы образования”;  

4. встреча с психологом: “Профилактика экстремизма ”.  

 Массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно значимой 

деятельности и досуга родителей и учащихся:  

1. подготовка поощрительных призов, подарков учащимся по итогам значимых конкурсов, 

олимпиад, праздников общешкольного уровня;  

2. совместные выходы учащихся и родителей в кино, театр, экскурсионные и туристические 

поездки;  

3. организация благоустройства и озеленения школьного двора и закрепленного участка 

Кронштадта; 

 Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, образовательным 

процессом:  

1. создание Управляющего совета школы;  

2. организация деятельности Общешкольного родительского комитета;  
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3. беседы с учителями по обмену мнениями и пожеланиями совершенствования образовательного 

процесса;  

4. обеспечение (материальное и техническое) образовательного процесса с учетом возможностей и 

желаний родителей.  

 Пропаганда здорового образа жизни в семье:  

1. организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье;  

2. совместное изучение правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах.  

 Повышение правовой культуры родителей:  

1. изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей;  

2. изучение Конвенции ООН о правах ребенка;  

3. изучение 273-ФЗ “Об образовании в РФ”;  

4. программа развития и воспитания детей в системе национального образования;  

5. программа развития МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» 

Участие родителей в жизни школы становится более значимым и более активным в учреждении, 

отличающемся повышенным уровнем образования, т.к. уверенность в получении качественного 

образования повышает уровень доверия родителей к образовательному учреждению, вселяет в них 

надежду на осуществление их требований к образовательным услугам. 

Методы работы с родителями:  

 наблюдение;  

 индивидуальные беседы;  

 тестирование;  

 анкетирование;  

 диагностика;  

 анализ детских рисунков и рассказов о семье;  

 метод коллективно-творческой деятельности.  

Формы работы с родителями 

- Формы психолого-педагогического просвещения родителей:  

1. Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное 

в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

2. Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании 

детей). 

3. Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в системе 

воспитательной работы школы. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и 

пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – вот темы родительских 

конференций. 

4. Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления у родителей). 

5. Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности). 
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6. Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

7. Учитель дает родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить 

учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с подростком: 

– особенности здоровья подростков; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

8. Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни). 

9. Родительское собрание  

 Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год.  

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы. 

 Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем. 

Примерная тематика консультаций для родителей: 

1. Грубость и непонимание в семье. 

2. Талантливый ребенок в семье. 

3. Друзья детей – друзья или враги? 

4. Три поколения под одной крышей. Проблемы общения. 

5. Особенности подросткового возраста. 

6. Предотвращение отчужденности между родителями и детьми (применять самооценку).  

7. Учебная дисциплина и её значение в жизни подростка.  

8. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за летний 

период. 

9. Психолого-педагогические  особенности детей старшего школьного возраста.  

10. Многоступенчатость образования. Единство требований. 

11. Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и негативных привычек 

школьников старшей школы. 

12. Общение в семье: решение конфликтов. 

13. Закон и ответственность. Профилактика эксремизма. 

14. Воспитание правовой и политической культуры у детей. 

15. Помощь семьи в профессиональном самоопределении. 

16. «Что нас ждет впереди?» Итоговое родительское собрание. 

17. О безопасности собственной жизнедеятельности школьников в летний период.  

18. Родительская поддержка старшеклассников в период сдачи экзаменов. 

 

Материально-технические условия 
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Материально-техническая база образовательного учреждения   приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Перечень помещений в соответствии  с требованиями  ФГОС, нормативных и локальных актов 

 

№ 

п/п 
Перечень помещений 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством  

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонный кабинет необходим 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется в наличии 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём 

имеются в наличии 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

имеются в наличии 

14 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета ступени основной 

общего образования 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету  

русский язык и литература; Имеется в наличии 

Родной язык и родная литература Имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 
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экономика, право Имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

астрономия Имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету: 
 

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 
 

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

история имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства по учебному 

предмету 

 

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 
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биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по 

предметам: 
 

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

  

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

русский язык и литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история и обществознание; имеется в наличии 

география и биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология, ОБЖ; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

ступени среднего общего 

образования 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 
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2.3.Комплекты диагностических материалов имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 

 

Помещения, 

количество 

кабинетов указано в 

скобках 

Освещённость 
Воздушно-

тепловой режим 

Расположение 

(этаж) 

Размеры рабочих, 

учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий 

Кабинет физики 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
3 соответствует СанПиН 

Кабинет истории и 

обществознания 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
3 соответствует СанПиН 

Спортивный зал 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
1 соответствует СанПиН 

Кабинет 

английского языка 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
2,3 соответствует СанПиН 

ИБЦ, медиатека 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
2 соответствует СанПиН 

Кабинет 

информатики 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
2, соответствует СанПиН 

Кабинет 

математики 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
3,4 соответствуют СанПиН 

Кабинет русского 

языка и литературы 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
1,2 соответствуют СанПиН 

Кабинет биологии и 

географии 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
1,2 соответствуют СанПиН 

Кабинет ОБЖ 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
1 соответствуют СанПиН 

Столовая 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
1 соответствуют СанПиН 

Медкабинет 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
1 соответствуют СанПиН 

 

3.2.7.  Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы срседнего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Государственное  задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
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финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив   покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников Школы с учётом   коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для хозяйственных 

целей, непосредственно связанных с образовательным процессом;  

на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, материалов для 

учебных и лабораторных занятий; 

по оплате услуг связи; 

на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных технологий, включая 

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), бланков учебной документации; 

на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы для 

школьных библиотек, включая доставку; 

на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных классов, и 

предметов длительного пользования для общеобразовательных учреждений, связанных с 

образовательным процессом; 

на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных олимпиадах, смотрах и конкурсах 

в соответствии с образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала Школы) за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов; 

 в соответствии с расходными обязательствами органов регионального местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы региональных местных бюджетов 

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

 Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности Школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников Школы: 

 фонд оплаты труда  состоит  из базовой части и стимулирующей части; рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 10 до 30%; значение стимулирующей доли 

устанавливается Учредителем; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 
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 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала 

60% от общего объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из части должностного оклада и компенсационной части; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах   и  Коллективном договоре.  

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

 соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными, муниципальными и нормативными актами учреждения.  

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с участием Комиссии 

по определению доплат и надбавок из стимулирующего фонда. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы среднего  общего образования Школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта  по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения Стандарта основной 

ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения 

(механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 

3.2.8. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 
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I. Нормативное 
обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 
управления (совета школы, управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о введении в образовательной 
организации ФГОС СОО  

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

4.  Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования основной 
образовательной программы среднего общего образования 

образовательной организации 

5.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС 
СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников  

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса  
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

II. Финансовое 
обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 
образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 
с педагогическими работниками 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 
общего образования и дополнительного образования детей и 
учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) 
для проектирования учебного плана в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 
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4. Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы среднего общего 
образования 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 
СОО  

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО  

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС СОО  

2. Широкое информирование родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной организации 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного отчета образовательной 
организации 

VI. Материально- 

техническое 
обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 
образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
образовательной организации требованиям ФГОС СОО  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС СОО 
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6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

 

3.2.9. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 Г. ГРЯЗОВЦА» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(среднее общее образование) 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

11 1 сентября Дебелая О.Г, 

заместитель директора 

по УВР, 

Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР. 

Второй федеральный 

просветительский марафон 
“Новое знание” 

10-11 1-3 сентября Киселева Н.Н.,  

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

Всероссийский Урок науки и 

технологий 

 

10-11 1 сентября Киселева Н.Н.,  

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

Классный час «День 
солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

10-11 3 сентября Киселева Н.Н.,  

заместитель директора 
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по УВР; 

классные руководители 

Школьная спартакиада среди 

обучающихся 

10-11 В течение года Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

Всероссийская акция «Кросс 
Наций», Всемирный день 

ходьбы 

10-11 25 сентября Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

 Муниципальный этап 

Легкоатлетический кросс 
«Золотая осень» 

10-11 22 сентября Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

учителя физической 

культуры 

Акция «День образования 

Вологодской области» 

10-11 23 сентября Киселева Н.Н.,  

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

Международный день 
распространения грамотности 

10-11 8 сентября Киселева Н.Н.,  

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

Школьный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников   

10-11 сентябрь-октябрь Огурцова Л.В.,  

педагог-библиотекарь 

Международный день 

жестовых языков 

10-11 23 сентября Киселева Н.Н.,  

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

10-11 11 сентября Киселева Н.Н.,  

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

130 лет со дня рождения 10-11 14 сентября Киселева Н.Н.,  
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И.М.Виноградова заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

Школьная акция “Помоги 

четвероногому другу” 

10-11 20 сентября-8 

октября 
Киселева Н.Н.,  

заместитель директора 

по УВР; 

Волонтерский отряд 

“Дорогой Добрых Дел” 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 25-29 сентября Киселева Н.Н.,  

заместитель директора 

по УВР; 

Жеребцов А.В., 

руководитель отряда 

ЮИД “Светофор” 

Всероссийский открытый урок 
“ОБЖ” (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

10-11 4 октября Дебелая О.Г.,  

заместитель директора 

по УВР; 

Жеребцов А.В., педагог-

организатор ОБЖ 

Международный день учителя 10-11 5 октября Киселева Н.Н.,  

заместитель директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

классные руководители 

Большой экономический 
диктант 

10-11 11 октября Киселева Н.Н.,  

заместитель директора 

по УВР; 

 

Всемирный День математики 10-11 15 октября Классные руководители 

Классный час «День 
безопасности в сети Интернет» 

10-11 октябрь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 
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классные руководители 

200-летие со дня рождения 
Достоевского Ф.М 

10-11 11 ноября Огурцова Л.В.,  

педагог-библиотекарь 

Учителя русского языка 

и литературы 

День народного единства 10-11 4 ноября Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

классные руководители 

Большой этнографический 
диктант 

10-11 ноябрь Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

классные руководители 

Международный день слепых 10-11 13 ноября Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

классные руководители 

Международный день 
толерантности 

10-11 16 ноября Дебелая О.Г.,  

заместитель директора 

по УВР; 

Конкурс творческих работ, 
посвященный 
Международному Дню матери 

10-11 ноябрь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Школьный этап фестиваля 
«Сила РДШ» 

10-11 ноябрь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

учителя физической 

культуры 

Проведение экскурсий в Центр 
«Точка роста» 

10-11 ноябрь-декабрь Киселева Н.Н., 

руководитель Центра 

«Точка роста» 
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Всероссийский экологический 

диктант 

10-11 ноябрь Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

классные руководители 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников   

10-11 ноябрь-декабрь Огурцова Л.В.,  

педагог-библиотекарь 

Всероссийский юридический 
диктант 

10-11 3 декабря Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

классные руководители 

Правовой турнир, посвященный 

Дню Конституции Российской 
Федерации  

10-11 12 декабря Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

классные руководители 

Всероссийский 
Конституционный диктант 

10-11 12 декабря Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

классные руководители 

Всероссийский Географический 
диктант 

10-11 декабрь Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 1 декабря Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

классные руководители 

Всероссийский юридический 
диктант 

10-11 3 декабря Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

Классные руководители 
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ДЕнь добровольца(волонтера) 10-11 5 декабря Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Капралова Е.Д., 

педагог-организатор; 

классные руководители 

День героев Отечества 10-11 9 декабря Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

Классные руководители 

200-летие со дня рождения 
Н.А.Некрасова 

10-11 10 декабря Огурцова Л.В.,  

педагог-библиотекарь 

Единый урок “Права человека” 10-11 10 декабря Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор. 

Акция “Подари ребенку 
праздник” 

10-11 1-24 декабря Киселева Н.Н.,  

заместитель директора 

по УВР; 

Волонтерский отряд 

“Дорогой Добрых Дел” 

165 лет со дня рождения 
И.И.Александрова 

10-11 25 декабря Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

классные руководители 

Областная акция «Я – 
гражданин Российской 

Федерации» 

10-11 январь-декабрь Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР 

Лыжня ДОСААФ 10-11 январь Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников   

10-11 январь-февраль Огурцова Л.В.,  

педагог-библиотекарь 
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Тематическая неделя, 

посвященная Дню снятия 
блокады Ленинграда 

10-11 январь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

10-11 27 января Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор 

Вечер встречи выпускников -
2021 в онлайн-формате 

10-11 5 февраля Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

классные руководители 

Акция “Подарок солдату” 10-11 1-18 февраля Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Тематическая неделя «Я 
познаю мир», посвящённая 

Всероссийскому Дню науки 

10-11 7-11 февраля Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Открытые занятия, 
посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 15 февраля Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

классные руководители 

Тематическая неделя 
«Защитник Отечества», 
посвященная Дню защитника 

Отечества 

10-11 14-18 февраля Дебелая О.Г., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 
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педагог-организатор; 

классные руководители 

Международный день родного 

языка 

10-11 21 февраля Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М.,  

педагог-организатор; 

классные руководители 

Всероссийская 

киберспортивная школьная 
лига РДШ 

10-11 22 февраля-7 марта Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

классные руководители 

Всемирный день иммунитета 10-11 1 марта Дебелая О.Г.,  

заместитель директора 

по УВР. 

Всероссийский открытый урок 
“ОБЖ” (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-11 1 марта Дебелая О.Г.,  

заместитель директора 

по УВР; 

Жеребцов А.В., 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Акция «Международный 

женский день» 

10-11 5 марта Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор 

классные руководители 

Неделя математики 10-11 14-20 марта Классные руководители 

Акция, флеш-моб, 

посвященные Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

10-11 18 марта Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 
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педагог-организатор; 

Школьная акция “Бумажный 
бум 2022” 

10-11 28 марта-1 апреля Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

Классные руководители 

Фотоконкурс, посвященный 

Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

10-11 18 марта Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – 
это мы» 

10-11 12 апреля Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

классные руководители 

Классный час «Безопасность 
превыше всего», посвященный 
Дню пожарной охраны 

10-11 25-29 апреля Дебелая О.Г., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Жеребцов А.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Патриотическая акция «Вахта 

памяти» 

10-11 апрель Дебелая О.Г., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Жеребцов А.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классный час «Мир добра», 
посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 
Отечественной войне 

10-11 6 мая Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 
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классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 май Дебелая О.Г., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Жеребцов А.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Эстафета Победы 10-11 май Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

учителя физической 

культуры 

Игра «Зарница» 10-11 май Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Участие в параде Победы 10-11 9 мая Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

юнармейский отряд 

«Держава», 

патриотический клуб 

«Орлята», кадетские 

классы 

Торжественный праздник 

Последнего звонка 

11 май Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

классные руководители 

Выпускной вечер «Прощай, 
школьная жизнь» 

11 июнь Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 
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классные руководители 

Организация индивидуально-
профилактической работы 

10-11 в течение года Коранова И.Н., 

социальный педагог 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 
Название курса  

 

Классы  
Количество  

часов  
в год 

 

Ответственные 

Академия лидеров – 
М:«Российское движение 
школьников»  

10 4,25 Дебелая О.Г., 
заместитель директора по 

УВР 

Академия лидеров – 

М:«Российское движение 
школьников»  

11 8,5 Дебелая О.Г., 

заместитель директора по 
УВР 

Академия лидеров – 

М2:«Юнармия»  

10 4,25 Дебелая О.Г.,  заместитель 

директора по УВР 

Академия лидеров – 
М3:Волонтерское движение  

10 4,25 Иванова Е.Н., 
руководитель отряда 

Академия лидеров – 

М4:Спортивный клуб 
«Триумф»  

10 4,25 Дебелая О.Г.,  заместитель 

директора по УВР 

Академия лидеров – 
М4:Спортивный клуб 

«Триумф»  

11 8,5 Дебелая О.Г.,  заместитель 
директора по УВР 

Академия лидеров – 
М5:Педотряд   

10 4,25 Иванова Е.Н.,  
руководитель отряда 

Академия лидеров – 

М6:Школьное ученическое 
самоуправление»  

10 4,25 Левчук Е.Ю., 

заместитель директора по 
УВР 

Академия лидеров – 

М6:Школьное ученическое 
самоуправление»  

11 8,5 Левчук Е.Ю., 

заместитель директора по 
УВР 

«Калейдоскоп творческих дел» 10 17 Иванова Е.Н.,  

классный руководитель 

 10 класса 

«Калейдоскоп творческих дел» 11 34 Салтыкова М.А., 

классный руководитель 

11 «А» класса 

«Калейдоскоп творческих дел» 11 34 Салтыкова М.А., 

классный руководитель 

11 «Б» класса 

«Твой профессиональный 

выбор»  

10 8,5 Смирнова Н.В., 

Педагог-психолог 

«Твой профессиональный 11 17 Смирнова Н.В., 
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выбор» Педагог-психолог 

«Выбирающему профессию 
юриста»  

10 34 Левчук Е.Ю.,  
учитель права 

«Выбирающему профессию 
юриста» 

11 34 Левчук Е.Ю.,  
учитель права 

«Экономика: введение в 

профессию»  

10 34 Таран Е.А.,  

учитель истории и 
обществознания 

«Экономика: введение в 

профессию» 

11 34 Таран Е.А.,  

учитель истории и 
обществознания 

«Биология и медицина»  

 

10 17 Иванова Е.Н.,  

учитель биологии 

«Биология и медицина» 11 34 Иванова Е.Н.,  
учитель биологии 

«Химические технологии»  10 17 Пантелеева Н.А.,  

учитель химии 

«Химические технологии» 11 34 Пантелеева Н.А.,  
учитель химии 

«Прикладная математика»  10 17 Фасонова В.А.,  
учитель математики 

«Прикладная математика»  11 34 Салтыкова М.А.,  
учитель математики 

«Физика как область 
профессиональной 

деятельности»  

11 17 Архипова О.В.,  
учитель информатики и 

физики 

«Билет в будущее»  11 34 Левчук Е.Ю.,  
заместитель директора по 

УВР 

 
Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Единый День выборов 

председателя Совета 
обучающихся 

10-11 27 сентября Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Совет обучающихся 

Выборы членов Совета 
обучающихся от классных 

коллективов школы 

10-11 сентябрь Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 

Совет обучающихся 

Областной конкурс на лучший 

избирательный участок в  
Единый День выборов 
председателя школьного 

10-11 октябрь Киселева Н.Н., 

заместитель-директора 

по УВР; 
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ученического самоуправления  Совет обучающихся 

Областной конкурс команд 
лидеров детских и молодежных 

общественных объединений 
«Команда лидеров» 

10-11 октябрь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся 

Конкурс команд лидеров 

детских и молодежных 
общественных объединений «Я 
в команде!» 

10-11 февраль-март Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся 

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 апрель-май Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся 

Участие в параде Победы 10-11 май Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся 

Рейд «Школьная форма», 

«Учебники в сохранности» и 
др. 

10-11 ежемесячно Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся 

Участие в мероприятиях и 
проектах РДШ 

10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся 

Заседание Совета обучающихся 10-11 еженедельно по 
отдельному плану 

Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Проведение 
профориентационных классных 

10-11 в течение года Киселева Н.Н., 
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часов, бесед,  встреч с 

представителями разных 
профессий 

заместитель директора 

по УВР; 

Веселовская 

О.А.,заместитель 

директора по УВР; 

Индивидуальные консультации 

по вопросам выбора профессии 

10-11 в течение года Смирнова Н.В., педагог-

психолог 

Школьный проект «В клубе 
профессий» 

10-11 в течение года Веселовская О.А., 

заместитель директора 

по УВР; 

Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Областной урок занятости 10-11 октябрь-ноябрь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Всероссийский открытый урок 
«Шоу профессий» 

10-11 ноябрь Веселовская О.А., 

заместитель директора 

по УВР; 

Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Всероссийский открытый урок 
«Поехали!» 

10-11 декабрь Веселовская О.А., 

заместитель директора 

по УВР; 

Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Встречи с преподавателями 

ВУЗов, участие в Днях 
Открытых Дверей 

10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Веселовская О.А., 

заместитель директора 

по УВР; 
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Участие в областной ярмарке 

вакансий рабочих и учебных 
мест  

10-11 апрель Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, 

Веселовская О.А., 

заместитель директора 

по УВР; 

Оформление информационного 

стенда по профориентации 

10-11 по мере 

необходимости 
Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

Смирнова Н.В., педагог-

психолог 

Участие во Всероссийских 

уроках «ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Профориентационный марафон 
«поступи в ВУЗ региона» 

10-11 по отдельному 
плану 

Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

Веселовская О.А., 

заместитель директора 

по УВР 

Организация 
профессиональных проб 

10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

Веселовская О.А., 

заместитель директора 

по УВР 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Викторина «Моя Вологодчина» 10-11 сентябрь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра; 
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Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Акция «Мой любимый 

учитель» 

10-11 октябрь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Праздничная фотозона «С днем 

знаний!» 

10-11 сентябрь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Акция «Мой любимый папа», 
посвященная Дню отца 

10-11 декабрь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Праздничная фотозона «С 
Новым годом!» 

10-11 декабрь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Праздничная фотозона 

«Прекрасный день – 8 марта!» 

10-11 март  Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Праздничная фотозона к 
празднику последнего звонка и 

выпускным вечерам 

11 май-июнь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 
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по УВР, руководитель 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Участие в школьных онлайн 
мероприятиях 

10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра 

Проект «Мы вас любим!» - 

онлайн-поздравления учителей 
с днями рождения 

10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра 

 
Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Неделя безопасности 10-11 2-8 сентября Жеребцов А.В., 

руководитель  

отряда ЮИД; 

Отряд ЮИД «Светофор» 

Акция «Протяни руку 
четвероногому другу» 

10-11 20 сентября-8 
октября 

Киселева Н.Н., 

 руководитель 

волонтерского отряда 

«Дорогой Добрых Дел»; 

Волонтерский отряд 

«Дорогой Добрых Дел» 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда с Днем 
учителя 

10-11 1-4 октября Киселева Н.Н., 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Дорогой Добрых Дел»; 

Волонтерский отряд 

«Дорогой Добрых Дел» 

Субботник у Дома ветеранов 10-11 12 октября Киселева Н.Н., 

Руководитель 
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волонтерского отряда 

«Дорогой Добрых Дел»; 

Волонтерский отряд 

«Дорогой Добрых Дел» 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

Юнармейский отряд 

«Держава», 

патриотический клуб 

«Орлята» 

Международный день 

добровольца в России 

10-11 5 декабря Киселева Н.Н., 

руководитель 

волонтерского отряда 

«Дорогой Добрых Дел»; 

Волонтерский отряд 

«Дорогой Добрых Дел» 

День героев Отечества 10-11 9 декабря Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

Юнармейский отряд 

«Держава», 

патриотический клуб 

«Орлята» 

Областная акция «Я – 

гражданин Российской 
Федерации» 

10-11 декабрь-январь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; штаб РДШ 

Акция «Подари ребенку 
праздник» 

10-11 1-25 декабря Киселева Н.Н., 

руководитель 

волонтерского отряда 

«Дорогой Добрых Дел»; 

Волонтерский отряд 

«Дорогой Добрых Дел» 

Акция «Подарок солдату» 10-11 февраль Дебелая О.Г., 
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заместитель директора 

по УВР; 

Юнармейский отряд 

«Держава», 

патриотический клуб 

«Орлята» 

Акция «Международный день 

семьи» 

10-11 10-14 мая Киселева Н.Н., 

руководитель 

волонтерского отряда 

«Дорогой Добрых Дел»; 

Волонтерский отряд 

«Дорогой Добрых Дел» 

Фотоконкурс, посвященный 
Дню России 

10-11 11 июня Иванова Е.Н., 

руководитель 

педагогического 

отряда; 

Педагогический отряд 

Вахта памяти, митинг, 
посвященные Дню памяти и 

скорби 

10-11 22 июня Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

Юнармейский отряд 

«Держава», 

патриотический клуб 

«Орлята» 

День государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 22 августа Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

Юнармейский отряд 

«Держава», 

патриотический клуб 

«Орлята» 

Лагерь труда и отдыха (по 
отдельному плану) 

10-11 июнь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 
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воспитатели лагеря 

Проект «Счастливое и 
интересное лето» (по 

отдельному плану) 

10-11 июнь-август Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

учителя 

Профилактические беседы по 

безопасности дорожного 
движения 

10-11 в течение года Жеребцов А.В., 

руководитель отряда 

ЮИД; 

Щукин А.И., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Отряд ЮИД «Светофор» 

Профилактические беседы  10-11 в течение года Коранова И.Н., 

социальный педагог; 

клуб «Юные друзья 

полиции» 

Флеш-мобы, танцевальные 
зарисовки 

10-11 в течение года Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

танцевальный клуб 

«Большая перемена» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Посещение Грязовецкого музея  10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

Зимние походы на лыжах 10-11 декабрь-февраль Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

Походы на каток 10-11 декабрь-февраль Киселева Н.Н., 
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заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

Посещение БУК «Культурно-

досуговый центр» 

10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

Посещение районной детской 
библиотеки 

10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

Посещение кинотеатра 10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Праздничная фотозона «С днем 

знаний!» 

10-11 сентябрь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Праздничная фотозона «С 
Новым годом!» 

10-11 декабрь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Оформление школы к Новому 
году. Конкурс на лучшее 
оформление классных 

кабинетов 

10-11 декабрь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 



467 

 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Праздничная фотозона 

«Прекрасный день – 8 марта!» 

10-11 март Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Оформление школы ко Дню 
Победы 

10-11 май Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Оформление временных 
выставок работ учащихся 

10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Организация и проведение 

творческих конкурсов по 
изготовлению предметов 
интерьера, тематических 

поделок декоративно-
прикладного искусства 

10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Разработка проектов 
оформления помещений школы 

и пришкольной территории 

10-11 в течение года Шорохова Л.Н., 

директор школы; 

Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Оформление «зелёных зон» и 
уход за ними 

10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 
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по УВР; 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Оформление школы к 

Последним звонкам 

11 май Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Оформление школы к 

Выпускным вечерам 

11 июнь Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Оформление временных 

выставок работ учащихся 

10-11 в течение года Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

медиацентра; 

Хижнякова А.М., 

педагог-организатор; 

Оформление «книжных зон» и 
их пополнение 

10-11 в течение года Огурцова Л.В., педагог-

библиотекарь 

Организация деятельности 
трудовых бригад 

10-11 июнь-август Коноплева О.А., 

заместитель директора 

по АХР 

 
Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных 

родительских собраний, выбор 
родительских комитетов и 

представителей в 
общешкольный родительский 
комитет 

10-11 Не реже 1 раза в 

четверть (в 
соответствии с 

отдельным 
графиком) 

Дебелая О.Г., 

 заместитель директора 

по УВР,  

классные руководители 

Заседание общешкольного 
родительского комитета 

10-11 сентябрь-май 
(по отдельному 

графику) 

Дебелая О.Г., 

 заместитель директора 
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по УВР,  

классные руководители 

Родительский рейд по проверке 

организации школьного 
питания 

10-11 октябрь Дебелая О.Г., 

 заместитель директора 

по УВР; 

общешкольный 

родительский комитет 

Родительский рейд по 
санитарному состоянию и 
внешнему виду школьных 

помещений 

10-11 декабрь Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

общешкольный 

родительский комитет 

Родительский рейд по 
школьной форме и 
светоотражающим элементам 

10-11 март Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

общешкольный 

родительский комитет 

Общешкольное родительское 
собрание 

11 февраль, апрель Шорохова Л.Н.,  

директор школы; 

Веселовская О.А., 

заместитель директора 

по УВР 

Проведение общешкольных 
родительских собраний с 
приглашением специалистов и 

представителей органов власти 

10-11 сентябрь-май 
(по отдельному 

графику) 

Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

Киселева Н.Н.,  

заместитель директора 

по УВР 

Участие в организации и 

проведении праздника 
последнего звонка и выпускных 
вечеров 

11 май Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Участие родительских 
комитетов классов в 

организации учебной и 
воспитательной работы 

10-11 сентябрь-май 
(по плану работы 

общешкольного 
родительского 

комитета) 

Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 
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классные руководители 

Участие представителей ОРК 
школы и членов родительских 

комитетов отдельных классов в 
организации и проведении 
школьных мероприятий («День 

знаний», «День учителя», 
«Новогодняя компания» «23 

февраля», «8 марта», «День 
Победы» «За честь школы», 
«Последний звонок» и др.) 

10-11 сентябрь-май 
(в соответствии с 

графиком 
общешкольных 
мероприятий) 

Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР; 

Киселева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР; 

классные руководители 

Мониторинг 

удовлетворенности 

10-11 1 раз в квартал Дебелая О.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

 

Профилактика cоциально-негативных явлений 
 

Профилактические  
мероприятия: «Внимание –  

дети!»  
 

10-11 классы сентябрь - май Классные  
руководители 

Инструктажи по безопасности 
перед осенними каникулами в 

рамках итогового классного 
часа 

10-11 классы 25-29 октября Классные  
руководители 

Инструктажи по безопасности 

перед зимними каникулами в 
рамках итогового классного 

часа 

10-11 классы 27-30 декабря Классные  

руководители 

Инструктажи по безопасности 
перед экскурсиями, массовыми 
мероприятиями и т.д. (с 

оформлением записей в 
журнале 

инструктажей) 

10-11 классы По мере 
необходимости, но 

не реже 1 раза в 

месяц 

Классные  
руководители 

Единые дни безопасности 
Информирование учащихся, 
родителей по различным темам 

безопасности 

10-11 классы 11 октября, 
10 ноября, 
10 декабря 

Классные  
руководители 

Составление банка данных 
семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

10-11 классы В течение года Коранова И.Н., 
социальный педагог; 

классные 
руководители 

Вовлечение детей в секции и 

кружки по интересам. 

10-11 классы В течение года Коранова И.Н., 

социальный педагог; 
классные 

руководители 

Проведение операции 

«Всеобуч» (посещение семей, 

10-11 классы В течение года Коранова И.Н., 

социальный педагог; 
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выявление обучающихся, не 

посещающих школу) 

классные 

руководители 

Планирование работы по 
профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, 
компьютерной зависимости, 

ухода из дома 

10-11 классы Сентябрь Коранова И.Н., 
социальный педагог; 

классные 
руководители 

Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений. 

10-11 классы Ежемесячно Коранова И.Н., 
социальный педагог 

Проверка внешнего вида 
обучающихся, их физического 

и психологического состояния, 
контроль посещаемости уроков 

и опозданий 

10-11 классы Ежедневно Коранова И.Н., 
социальный педагог; 

классные 
руководители; 

дежурный 
администратор 

Оформление стендов за 

здоровый образ жизни, на 
правовую тематику, по ПДД и 
ППБ, по профилактике 

правонарушений и 
преступлений, ВИЧ. Уголков 

здоровья в классах 

10-11 классы Сентябрь – 

октябрь 

Коранова И.Н., 

социальный педагог; 
Капралова Е.Д.,  

педагог-организатор 

Беседы инспектора ОДН 10-11 классы По совместному 
плану 

Коранова И.Н., 
социальный педагог 

Вовлечение обучающихся в 
творческую жизнь класса, 

школы, в кружки, секции 

10-11 классы В течение года Капралова Е.Д., 
педагог-организатор;  

Классные 
руководители 

Проведение тренинговых 

занятий с категорией 
обучающихся, вызывающих 
тревогу 

10-11 классы По плану педагога 

- психолога 

Смирнова Н.В.,  

педагог-психолог 

Тематические классные часы 10-11 классы 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Беседы, знакомство с 
памятками-обязательствами 

«Права и обязанности 
обучающихся школы», «Я 

выбираю жизнь (профилактика 
употребления курительных 
смесей, психотропных 

веществ)», «Трудовое право и 
несовершеннолетние», «Где 

найти помощь». 

10-11 классы В течение года Классные 
руководители 

Вовлечение учащихся в 
социальное проектирование по 
вопросам здоровьесбережения 

и профилактики вредных 
привычек 

10-11 классы В течение года Киселева Н.Н., 
Заместитель директора 

по УВР. 

Проведение Уроков и Дней 

здоровья  

10-11 классы В течение года по 

плану ОУ 

Коранова И.Н., 

социальный педагог; 
Смирнова Н.В.,  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 

педагог-психолог 

Образователь

ные области  

Образователь

ные 

предметы 

Кла

сс 

Автор, название, 

выходные данные 

учебника 

        Программа  Кол

-во 

уч-

ся, 

зан

има

ющ

ихс

я по 

дан

ны

м 

уче

бни

кам 

Наличие 

учебников 

Скол

ько 

требу

ется 

прио

брест

и 

В 

биб-

лио-

течно

м 

фонд

е 

В 

лич

-

ном 

пол

ьзо

ван

ии 

 

 

III. Среднее (полное) образование  

Филология Русский 

язык 

10  Львова С.И., Львов 

В.В.  

Русский язык 

(базовый и 

углубленный уровни), 

М., Мнемозина, 2019 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

40 40   
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 Русский 

язык 

11  Львова С.И., Львов 

В.В.  

Русский язык 

(базовый и 

углубленный уровни), 

М., Мнемозина, 2019 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

30 30   

 Литера 

тура 

10  Чертов В.Ф., Трубина 

Л.А., Ипполитова 

Н.А. и др. / Под ред. 

В.Ф. Чертова 

Литература (базовый, 

углубленный уровни) 

(в 2 частях). М., 

Просвещение, 2019 

 

Методич. 

Рекомендации и 

поурочные 

разработки. 10 

класс:учебное 

пособие для 

общеобраз. Орг-ций. 

Базовый уровень. 

Чертов В.Ф., Трубина 

л.а. и др. М.6 

Просвещение, 2017 

40 40   

 Литера 

тура 

11  Чертов В.Ф., Трубина 

Л.А., Ипполитова 

Н.А. и др. / Под ред. 

В.Ф. Чертова 

Литература (базовый, 

углубленный уровни) 

(в 2 частях). М., 

Просвещение, 2019 

 

Методич. 

Рекомендации и 

поурочные 

разработки. 

11класс:учебное 

пособие для 

общеобраз. Орг-ций. 

Базовый уровень. 

Чертов В.Ф., Трубина 

л.а. и др. М.6 

Просвещение, 2017 

30 30   

Иностранный 

язык 

Английс

кий язык 

10  Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень). М., 

Express Рublishing: 

Просвещение, 2019 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

40 40   

 Английс

кий язык 

11  Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень). М., 

Express Рublishing: 

Просвещение, 2019 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

30 30   

 Математ

ика  

  

10  

 

Мордокович А.Г., 

Семенов П.В. (ч.1); 

Мордокович А.Г. и др. 

(ч.2) Под ред. 

Мордоковича А.Г. 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровни) 

(в 2 частях) 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

40 40   
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М.: Мнемозина, 2019  

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

М.:  Просвещение, 

2019 

40 40   

 Математ

ика  

 

 

11 

 

Мордокович А.Г., 

Семенов П.В. (ч.1); 

Мордокович А.Г. и др. 

(ч.2) Под ред. 

Мордоковича А.Г. 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровни) 

(в 2 частях) 

М.: Мнемозина, 2019  

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

30 30   

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

М.:  Просвещение, 

2019 

30 30   

Информатика и 

ИКТ 

Инфор 

матика 

10  Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика. 10 

класс Базовый 

уровень. М., БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019 

 

Примерные рабочие 

программы  

Информатика 10-11 

класс. Сост. К.Л. 

Бутягина, 2-е изд.. 

стереотип. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

25 25   

 Инфор 

матика 

10  Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: учебник для 

10 класса: в 2 ч. 

М.:БИНОМ 

Примерные рабочие 

программы  

Информатика 10-11 

класс. Сост. К.Л. 

Бутягина, 2-е изд.. 

стереотип. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

15 15   



475 

 

Лаборатория знаний, 

2019 

 

знаний, 2018. 

 Инфор 

матика 

11  Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика. 11 

класс Базовый 

уровень. М., БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019 

 

Примерные рабочие 

программы  

Информатика 10-11 

класс. Сост. К.Л. 

Бутягина, 2-е изд.. 

стереотип. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

17 17   

 Инфор 

матика 

11 Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: учебник для 

11 класса: в 2 ч. 

М.:БИНОМ 

Лаборатория знаний, 

2019 

 

Примерные рабочие 

программы  

Информатика 10-11 

класс. Сост. К.Л. 

Бутягина, 2-е изд.. 

стереотип. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

13 13   

Обществозна 

ние 

История  10  Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др. / 

Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России. В 3-х 

частях (базовый 

уровень) М.: 

Просвещение, 2019 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

40 40   

 История 10  Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О./ 

Под ред. Искендерова 

А.А. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история (базовый и 

углубленный уровни) 

М.: Просвещение, 

2019 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

40 40   

 История 11  Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др. / 

Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России. В 3-х 

частях (базовый 

уровень) М.: 

Просвещение, 2019 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

30 30   

 История  11  Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О./ 

Под ред. Искендерова 

А.А. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история (базовый и 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

30 30   
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углубленный уровни) 

М.: Просвещение, 

2019 

 Обществ

ознание 

10  Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознание. 10 

класс.  Базовый 

уровень. , М.: 

Просвещение, 2019 
 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

40 40   

 Обществ

ознание 

11  Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознание. 11 

класс.  Базовый 

уровень. , М.: 
Просвещение, 2019 
 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

30 30   

 Финанс
овая 
грамотн
ость. 

10 Толкачева С.В. 
Финансовая 
грамотность. 10-11 
класс М.: 
Просвещение, 2021 

Толкачёва С. В. 
Общ-е науки. 
Финансовая 
грамотность. 
Цифровой мир. Ме- 
тодические 
рекомендации. 10—
11 классы : / С. В.  
Толкачёва, Е. Б.  
Хоменко, А.  Г.  
Кузнецова.  — М. : 
Просвещение, 2021.  
 

12 12   

 Право 10  Боголюбов Л.Н., 

Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. и др. / 

Под ред. 

Лазебниковой А.Ю., 

Лукашевой Е.А., 

Матвеева А.И. 

Право 10 класс 

(углубленный 

уровень) 

М.: Просвещение, 

2019 

 

Примерная основная 
образовательная 
программа среднего 
общего образования 
от 28.06.2016 №2/16-
з 

7 7   

 Право 10  Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И., 

Акчурин Т.Ф. 

Право (базовый и 
углубленный 

уровень) М.: 
Просвещение, 2021 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

12 12   
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 Право 11  Боголюбов Л.Н., 

Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. и др. / 

Под ред. 

Лазебниковой А.Ю., 

Лукашевой Е.А., 

Матвеева А.И. 

Право 11 

класс(углубленный 

уровень) 

М.: Просвещение, 

2019 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

12 12   

 Экономи

ка 

10  Под редакцией 

Иванова С.И., 

Линькова А.Я 

Экономика (Основы 

экономической 

теории). Углубленный 

уровень. В 2-хкнигах. 

Книга 1. 

М.:ВИТА-ПРЕСС, 

2019 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

7 7   

 Экономи

ка 

11  Иванов, С.И. / Под 

ред. С.И. Иванова. 

Экономика. Основы 

экономической 

теории. Профильный 

уровень: 10 – 11 кл. – 

В 2-х книгах, книга 2. 

– М.: Вита – Пресс, 

2011 
 

Сборник программно-

методических 

материалов по 

экономике. 

Министерство 

образования РФ. – М.: 

Вита – Пресс, 2008 

12 12 

 
  

 Геогра 

фия 

10  Максаковский В.П. 

География (базовый 

уровень)10-11 кл. М.: 

Просвещение, 2019 
 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

Рабочая программа. 

Учеб. метод. 

комплект В.П. 

Максаковского. 10-11 

классы:пособие для 

учителей общеобраз. 

учрежд./сост. К.Н. 

Вавилова. М., 

Просвещение, 

2015г.(соответсвует 

ФГОС СОО) 

19 19   

Астрономия Астроно

мия 

11 Воронцов-Вельяминов 

Б.А. Астрономия. 

Базовый уровень: 11 

класс – М. Дрофа,2018 

Программы по 
астрономии для 
общеобразовательн
ых учреждений 
«Астрономия 11 
класс» (Е. К. 
Страут, 2017 г.) 

30 30   
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Естествознание Биоло 

гия 

10  Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. 10 класс 

Базовый и 

углубленный уровни. 

М.: Дрофа, 2019 

 

Программа к линии 

УМК В.И. 

Сивоглазова 10-11 

классы (углубленный 

уровень) авт. И.Б. 

Агафонова, Н.В. 

бабичев, В.И. 

Сивоглазов 

6 6   

 Биоло 

гия 

10 Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология. 10 класс 

(базовый уровень)  

М.: Дрофа, 2019 

 

Программа к линии 

УМК В.И. 

Сивоглазова 10-11 

классы. Базовый 

уровень. Авторы И.Б. 

Агафонова, Н. В. 

Бабичев, В.И. 

Сивоглазов.(ФГОС 

СОО), 2019  

 

34 34   

 Биоло 

гия 

11  Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. 11 класс 

Базовый и 

углубленный уровни. 

М.: Дрофа, 2019 

 

Программа к линии 

УМК В.И. 

Сивоглазова 10-11 

классы (углубленный 

уровень) авт. И.Б. 

Агафонова, Н.В. 

бабичев, В.И. 

Сивоглазов 

5 5   

 Биоло 

гия 

11 Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология. 11 класс 

(базовый уровень)  

М.: Дрофа, 2019 

 

Программа к линии 

УМК В.И. 

Сивоглазова 10-11 

классы. Базовый 

уровень. Авторы И.Б. 

Агафонова, Н. В. 

Бабичев, В.И. 

Сивоглазов.(ФГОС 

СОО), 2019  

25 25   

 Физика 10  Мякишев Г.Я., 

Петрова М.А. и др. 

Физика (базовый 

уровень) 10 класс - 

М.: Дрофа, 2019 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

6 6   

 Физика 10  Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика. Механика 

(углублённый 

уровень) 10 класс - 

М.: Дрофа,2019 

  

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

15 15   

 Физика 10  Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика. 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

(углублённый 

уровень). 10 кл.-  М.: 

Дрофа, 2019 

15 15   

 Физика 10  Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика. 

Электродинамика 

15 15   
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(углублённый 

уровень) 

10-11 кл..-  М.: Дрофа, 

2019 

 Физика 11  Мякишев Г.Я., 

Петрова М.А. и др. 

Физика (базовый 

уровень) 11 класс - 

М.: Дрофа, 2019 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

5 5   

   Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика. 

Электродинамика 

(углублённый 

уровень) 

10-11 кл..-  М.: Дрофа, 

2019 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

13 13   

   Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. Физика. 

Колебания и волны 

(глубленный уровень)  

11 класс - М.: Дрофа, 

2019 

13 13   

   Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. Физика. 

Оптика. Квантовая 

физика (глубленный 

уровень)  11 класс - 

М.: Дрофа, 2019 

13 13   

 Химия 10  Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. и др./ 

Под ред. Лунина В.В. 

Химия (базовый 

уровень) 10 кл.-  

М.:Дрофа, 2019 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з  

34 34   

 Химия 10 Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. и 

др./Под ред. Лунина 

В.В. 

Химия (углублённый 

уровень) 10 кл.-  

М.:Дрофа, 2019 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

6 6   

 Химия 11  Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. и др./ 

Под ред. Лунина В.В. 

Химия (базовый 

уровень) 11 кл.-  

М.:Дрофа, 2019 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з  

25 25   

 Химия 11 Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. и 

др./Под ред. Лунина 

В.В. 

Химия (углублённый 

уровень) 11 кл.-  

М.:Дрофа, 2019 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

5 5   



480 

 

  

 

Физическая 

культура 

Физичес

кая 

культура 

10  Лях В.И. 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

10-11 кл. – М.: 

Просвещение,2019 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з  

40 40   

 Физичес

кая 

культура 

11   Лях В.И. 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

10-11 кл. – М.: 

Просвещение,2019 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з  

30 30   

ОБЖ Основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

10  Ким С.В., Горский 

В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10-11 кл. –

М.:Вентана- Граф, 

2019 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

Рабочая программа 

Ким С. В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень: 

рабочая программа 

10-11 классы/учебно-

методическое 

пособие/С.В. Ким – 

М.:Вентана-Граф, 

2019 – 105 стр. 

40 40   

 Основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

11  Ким С.В., Горский 

В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10-11 кл. –

М.:Вентана- Граф, 

2019 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

Рабочая программа 

Ким С. В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый 

уровен.:рабочая 

программа 10-11 

классы/учебно-

методическое 

пособие/С.В. Ким – 

М.:Вентана-Граф, 

2019 – 105 стр. 

30 30   

 Индивид

уальный 

проект 

10 Половкова М.В., 

Носов А.В., 

Половкова Т.В. 

Индивидуальный 

проект  10-11 класс – 

М., Просвещение, 

2019 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

от 28.06.2016 №2/16-з 

40 40   


