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I   Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3» с. п. Сармаково разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413) к структуре основной образовательной программы, Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренная решением ФУМО от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования.  

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС СОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

  В соответствии Приказом Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 30.08. 2017г. 

№ 919 «О введении федерального государственного образовательного  стандарта   среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО) в пилотных общеобразовательных организациях  Кабардино- 

Балкарской Республики в 2017- 2018 учебном году»    

Основная образовательная программа среднего  общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего  

общего образования, обеспечивающие достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3» сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики (далее-Учреждение) 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 предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями 

и культурой многонационального народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного СОО; 
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обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом СОО (далее – ФГОС 

СОО); 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне СОО в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, 

а также внеурочную деятельность; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в ООП; 

обеспечение преемственности ООП дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования;  

развитие государственно-общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП, деятельности педагогических 

работников, Учреждения;  

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды Учреждения; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

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

социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования Учреждения, отраженный в 

ООП, рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

содержания образования на уровне среднего общего образования (далее - СОО); форм, методов, средств 

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

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы 

как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, СОО, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, 

средства, технологии, методы и приемы работы. 

ООП ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на 

создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

ООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, 

связанных: 
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с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

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

деятельности; 

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

деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 

учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне СОО занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с 

появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

ООП формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления Учреждением. 

ООП формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении СОО, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о 

правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

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

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне СОО и реализуется 

Учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

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

формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема ООП СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП предусмотрены учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей ООП СОО на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение). 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Системавнеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученического сообщества (в том числе 

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

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

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве Учреждения; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного 

времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимисяООП СОО 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

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) России и Кабардино-Балкарской Республики; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
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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 и Кабардино-Балкарской Республики, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

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

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

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

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

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

помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

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

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

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

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства). 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

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

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

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

Учреждения, ощущение обучающимися безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (далее - УУД). 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

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

цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД 

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; 

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

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

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

Учреждения, так и за его пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне СОО в соответствии с ФГОС СОО в структуре ООП представлены  результаты базового 

уровня. 
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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, 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.  

Русский язык. Адыгэбзэ (кабардино-черкесский язык))   

В результате изучения учебного предметов «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 

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

принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

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; 
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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; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 
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оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Литература. Адыгэ литературэ (Кабардино-черкесская литература (родная) 

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. 

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»; 
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передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментариис 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 

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»; 
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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); 

употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 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; 

употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) инереальногохарактера (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); 

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

употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking; 

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

употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

использоватькосвеннуюречь; 

использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past 

Perfect; 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 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; 

употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would); 
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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 
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Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

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

стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем 

времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

употреблятьвречипредложениясконструкциями 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;  
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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; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени;  

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

карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей 

ХХ века;  
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анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и 

мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с 

опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

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; 
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приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 

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; 
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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. 

Обществознание 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни 

человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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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; 

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. 
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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; 
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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; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном 

обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

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

прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений; 
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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; 

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; 
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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; 
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отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

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. 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационального 

Российского государства и человечества в целом; 

использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, 

межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и значения 

событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль многих 

поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в том числе 

в современном глобальном мире; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ на 

международной арене; 

сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности их исторического развития; 

излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их современные 

версии и трактовки; 
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раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих 

общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-правовых 

течений в мире, особенности их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России 

в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, 

ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при 

работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, 

отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные 

историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-гуманитарного) 

познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
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выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее 

исторического опыта. 



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в 

Оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

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 
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ситуациях повседневной жизни изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений;  

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и выражения Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение 

и понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между 

собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости 
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прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении 

задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы округления, 

приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной 

жизни 

вычислительные устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из 

различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 
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окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения 

вида log a (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

решать показательные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax < d    

(где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg 

x = a, ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями 

и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

использовать уравнения и 

неравенства для построения и 
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исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в 

контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи 

Функции Оперировать на базовом уровне 

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; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо 

значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

Оперировать 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; 

оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и свойства 

функций, находить по 

графику функции наибольшие 
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знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

и наименьшие значения; 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

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, 

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 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику функции, 

производная функции;  

определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в 

Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 
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этой точке; 

решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах; 

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 

использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода 

процесса 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, 

нахождением наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями; 

вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.  

 

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 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 



37 
 

37 

 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые задачи Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

понимать и использовать для решения 

задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 
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рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения 

при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и 

интерпретировать результаты 

в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы 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 
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повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки 

и с применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию 

о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы 
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практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного 

размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников)  

в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 

Применять известные методы при 

решении стандартных математических 

задач; 

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 
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замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

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 
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Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» 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 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: 
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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. 

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; 
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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; 

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; 
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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. 

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);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных 

жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 
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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. 

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; 
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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); 

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; 
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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. 

Астрономия 

Базовый уровень 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 
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использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

 - смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

 - смысл физического закона Хаббла; 

 - основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 

"цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 - характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 - использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 - понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 

отделение ее от лженаук; 

 - оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.". 

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; 
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выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

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; 
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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; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

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

чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения 

личной безопасности; 
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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; 
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отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее 

оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 

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; 
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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;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
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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; 
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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; 

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; 
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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. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в образовательной организации и служит одним из оснований для разработки 

локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой 

аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 
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оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 

образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней 

оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации 

учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы образовательной 

организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности 

образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 
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Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 

следующими составляющими: 

для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 

управления качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, 

включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности 

и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге  используется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать 

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 
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полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в 

том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для 

предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга 

образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:  

смыслового чтения,  

познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для 

отдельных образовательных областей);  

ИКТ-компетентности;  

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе 

обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути 

решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирования (по 

каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), 

включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего 

общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в 

начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной 

программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое внимание 

уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными 

умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов 

познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 

доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  
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В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым 

ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 

формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 

особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 

учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего 

общего образования и проводится в конце каждого полугодия  и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной организации.  

Государственная итоговая аттестация 

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

аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

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

экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная 

граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве 

составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для 

данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по представлению 

методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы 

может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 

практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 

предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное 

исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим 

критериям. 
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Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 

исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

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

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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Содержательный раздел:  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне  среднего общего образования 

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; 

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. 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как 

средство совершенствования их УУД; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований 

ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП. Требования включают:  

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

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 
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повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 

усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; -формирование навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

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 Учреждения, в 

том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО определяет следующие задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей (законных 

представителей) по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально 

широкое и разнообразное применение УУД 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 УУД, как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность обучающихся; 

обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного общего к СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.  

СОО — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и 

приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в структуре образовательной деятельности 

УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и 

достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень СОО. 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.  

УУД разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды УУД. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого 

процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным 

основаниям деятельности. УУД в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 
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становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым 

не следует его форсировать.  

На уровне СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к УУД 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 УУД 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 УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, УУД начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  

К уровню СОО 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.  

Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых 

действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень СОО 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 обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу обучения на уровне СОО 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне СОО регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 

Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым 

для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 
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новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне СОО является залогом успешного формирования УУД. 

В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, 

обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня СОО 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 УУД в школе.  

Типовые задачи по формированию УУД 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на уровне СОО: 

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 Учреждения, в результаты в форматах, принятых в Учреждении (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 УУД  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне СОО формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования 

метапредметных понятий и представлений. 
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне СОО организуются образовательные 

события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

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 УУД 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне СОО — 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 муниципалитета, региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, 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 образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей 

коммуникации, относятся: 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем 

обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных 

стратегий; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам 

относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных 

акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки 

Учреждения; 

а) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
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б) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

в) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных УУД 

На уровне СОО формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности самостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательной траектории, как: 

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

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах; 

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, 

необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, 

представителями власти и т. п.; 

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены 

открытостью Учреждения на уровне СОО. 

На уровне СОО исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

Проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 

На уровне СОО сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. 

Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 

другими, внешними по отношению к Учреждению социальными и культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы проводится не в Учреждении, а в том социальном и 

культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты 

должны быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских 

организаций.  

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

исследовательское; 

инженерное; 
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прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне СОО приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

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 основах 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.); 

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. 
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С точки зрения формирования УУД, 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 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; 

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. 

Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации ООП, в том числе программы развития УУД обеспечивают  совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, 

что может включать следующее: 

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; 
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педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или 

нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

сетевое взаимодействие Учреждения с другими организациями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры  Зольского муниципального района, ведущими школами КБР и РФ; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в Учреждении, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

привлечение сети «Интернет» в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других регионов, 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. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 

пространства внутри Учреждения как во время уроков, так и вне их. Не допускаются ситуации, при 

которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

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

задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимисяУУД 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне 

СОО УУД оцениваются в рамках специально организованных Учреждением модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 
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образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов. 

во время проведения образовательного события используются различные форматы работы участников: 

индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, 

стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации оценочного образовательного 

события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам 

целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

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

правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в 

рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала 

события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому УУД), занесенному в оценочный лист или экспертное 

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

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве 

инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность 

самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В 

качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные 

листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

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

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные 

источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта; 
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В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы 

проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему 

(примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также 

источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

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 должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при процедуре защиты 

реализованного проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 

должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 

исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно 

входить педагоги и представители администрации Учреждения, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации 

данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет само Учреждение; 

результаты оценивания УУД в формате, принятом Учреждением, доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит  выраженный научный характер. Для 

руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются специалисты и ученые из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – 
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в лабораториях вузов, колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать 

специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 

желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (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. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с 

ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с основной образовательной программой основного общего образования. 

Программы  по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью сохранения ими 

единого образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями образования.  

Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по годам 

обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. 

Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов рабочих программ по 

учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на 

построение учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и 

методов образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и 

учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

2.2. Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. 

2.2.1.Рабочая программа учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

для учащихся 11класса 

 

Рабочая программа по русскому языку  предназначена для учащихся 10-11 классов и разработана 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом  МОН РФ от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»  (с изменениями и дополнениями), Примерной основной  

образовательной  программы основного общего образования, одобренной решением ФУМО от 
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08.04.2018 №1\15. и Положения МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

 

 Содержание программы отражает требования  примерной программы по русскому языку 

составлена  на  основе УМК: «Русский язык». 10-11 класс авторы: Д.Н.Чердаков, А.И.Дунев, 

Л.А.Вербицкая, «Просвещение», 2019 год. В авторской программе по русскому языку под 

редакцией Д.Н. Чердакова, А.И. Дунева, Л.А. Вербицкой для 10 класса в раздел «Грамматика. 

Морфология. Орфография» не включены темы для повторения наречий, служебных частей речи. 

А так как знания по темам «Слитное, раздельное, дефисное написание наречий, предлогов», 

«Слитное и раздельное написание союзов» проверяются на ЕГЭ, в курс они были включены.  

 

 В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково  и основной 

образовательной  программы  среднего общего образования программа учебного предмета 

рассчитана на  103 часа: 

11 класс - 2 часа в неделю,  68 часов / год. 

 

Предмет  «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение следующих целей и 

задач: 

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его нравственной, 

культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать культурой 

межнационального общения;  

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения к 

культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать эстетический вкус, 

умение проникать в смысловое поле слова и  текста в  целом, совершенствовать на этой основе 

искусство понимания текста;   

—развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать информационные умения и 

навыки;  

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и жанров, с 

заданной функционально-стилевой установкой, с учётом речевой ситуации;  

 —овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях, 

ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесообразно использовать язык в разных 

сферах и средах общения, развивать способность к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития;  

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о норме, её 

функциях, функционально-стилистической системе русского языка. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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• 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. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

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

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

сотрудничать для их достижения;  

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности. 

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. 

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. 

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. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 
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• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД:  

 выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

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

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

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

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- 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 
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выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Учебно-методический комплект: 
Русский язык: учеб.для. 11 кл. общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ Д.Н. Чердаков 

А.И. Дунев, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова…. Издательство : Просвещение, 2019г 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Введение  

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

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Введение  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 
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Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении.  

 Простое осложненное предложение  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания  при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

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

косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

        ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Нормы письменной речи. Принципы русской орфографии 

. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

ТЕКСТ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ЕДИНИЦА 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 
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Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

        СТИЛИСТИКА  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

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

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

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

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

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

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

речи 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи.  

Учебно-тематическое  планирование  «Русский язык 11 класс»  

 

    11 класс  

 

 

№ п/п Название темы раздела 
Кол-во 

часов 

 Введение.  

1 

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

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

1 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Введение. 

 

2 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ. 

1 

 Словосочетание.  

3 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

1 

 Предложение.  

4 Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

1 

 Простое предложение.  

5 Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной 

окраске и по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения.  

1 

6 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

1 
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7 Административная контрольная работа. 1 

8 Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении.  

1 

9 Р/Р Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

1 

 Простое осложнённое предложение.  

10 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

11 Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях 

и приложениях. 

1 

12 Знаки препинания при однородных членах, соединенных  

неповторяющимися союзами. 

1 

13 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

1 

14 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

1 

15 Контрольная работа №1  по теме «Предложения с однородными 

членами». 

1 

16 Р/Р Текст. Признаки текста. 1 

17 Диагностическая работа в формате ЕГЭ. 1 

18 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. 

1 

19 Обособленные и необособленные определения. 1 

21 Обособленные приложения. 1 

22 Обособленные обстоятельства. 1 

23 Обособление обстоятельств, способы их выражения. 1 

24 Обособленные дополнения. 1 

25 
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

1 

26 Знаки препинания при обращениях. 1 

27 Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 1 

28 Знаки препинания при вставных конструкциях. 1 

29 Диагностическая работа в формате ЕГЭ.  1 

30 Междометия. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные,  вопросительные слова. 

1 

31 Контрольная работа №2 по теме «Простое осложнённое 

предложение». 

1 

32 Административная контрольная работа. 1 

33 Р/Р Виды чтения. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

1 

 Сложное предложение.  

34 Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

1 

35 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 

36 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 
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37 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  

придаточным.    

1 

38 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  

придаточным.    

1 

39 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

1 

40 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

1 

41 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  1 

42 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  1 

43 Сложные предложения с разными видами связи. 1 

44 Синонимия разных типов сложного предложения. 1 

45 
Р/Р Информационная переработка текста. Виды преобразования 

текста. 

1 

46 Контрольная работа №3 по теме «Сложное предложение». 1 

 Предложения с чужой речью.  

47 Способы передачи чужой речи. 1 

48 Знаки препинания при прямой речи.  1 

49 Замена прямой речи косвенной. 1 

50 Знаки препинания  при диалоге. Знаки препинания при цитатах.   1 

51 Диагностическая работа в формате ЕГЭ. 1 

52 Р/Р Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации. 

1 

53 Контрольная работа №4 по теме «Предложения с чужой речью». 1 

 Культура речи.  

54 Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи.  

1 

55 Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе 

наблюдений за собственной речью. 

1 

56 Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. 

1 

57 Культура научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

1 

58 Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: орфоэпические (произносительные 

и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические.  

1 

59 Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

1 
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60 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. Нормативные словари современного русского языка 

и лингвистические справочники; их использование. 

1 

61 Диагностическая работа в формате ЕГЭ.  1 

62 Стилистика.  

63 Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка.  

1 

64 Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. 

1 

65 Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. 

1 

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

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

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

делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

1 

67 Административная контрольная работа. 1 

68 Р/Р Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

1 

Всего: 68 ч. 

 

 

2.2.2.Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

для учащихся 11 классов 

Рабочая программа по литературе предназначена для учащихся 10-11 классов и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом  МОН РФ от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»  (с изменениями и дополнениями), Примерной основной  

образовательной  программы основного общего образования, одобренной решением ФУМО от 

08.04.2018 №1\15. и Положения МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

 Содержание программы отражает требования  примерной программы по литературе составлена  

на  основе УМК: «Литература». 10 класс авторы: Лебедев Ю.В. Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение"  , 11 класс - Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А.и другие;. Акционерное 

общество "Издательство "Просвещение" 

В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково  и основной образовательной  

программы  среднего общего образования программа учебного предмета рассчитана на  207 часов: 

10 класс –3 часа в неделю, 105 часов /год; 

11 класс – 3 часа в неделю,  102  часа / год 

Предмет  «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение следующих целей и задач 

Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 
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 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;   

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания,  гражданской позиции, чувства патриотизма,  любви и уважения в 

литературе, к ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры  читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

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

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.  

Литература осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

в 11 классе. 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, 

носителя высоких духовных идеалов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-

интеллектуального освоения художественных произведений; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в процессе освоения нравственных 

основ художественной словесности XIX века; 

  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного 

искусства; формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощенному в 

русской классической литературе XIX века; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии при помощи накопления опыта 

деятельности в гуманитарной области. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

 готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства. 

Обучающиеся научатся: 

 понимать образную природу словесного искусства; 

 понимать содержание изученных литературных произведений; 

- находить и сопоставлять основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений 

- применять основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; 

  раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

Предметные результаты: 
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• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

• владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных письменных 

высказываниях; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров. 

Обучающиеся научатся: 

 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 произведения, так и его проблематику; 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

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; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении; 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения; 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту; 

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. 
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Содержание учебного  предмета  

11 класс 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия (1 ч.) 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных 

направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 

литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. 

Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема 

ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного 

и эстетического идеалов.Литература начала XX века  

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная 

проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин (6 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, 

изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма на строений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм 

бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

 

Александр Иванович Куприн (4 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно 

из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство 

духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские 
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традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл 

названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая 

история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое 

звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 

русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

 

Максим Горький (6 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема 

героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль».  

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, 

иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Контрольная работа по творчеству М. Горького 

 

Серебряный век русской поэзии (14 ч.) 

Символизм  

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов 
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Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской 

поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 

поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт  

Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный 

успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев)  

Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние 

философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник 

«Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»).Философские 

раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм  

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 

Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев  

Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм  

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев) 



96 
 

96 

 

 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор 

других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, 

философии Владимира Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 

Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 

революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 

посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и 

поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, 

традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 
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Сочинение по теме: «"Серебряный век" как культурно-историческая эпоха». 

 

Сергей Александрович Есенин (4 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 

«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии 

Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и 

человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. 

Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 

бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века (4 ч.) 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 

Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 

лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи 

(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 
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Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы.Орнаментальная проза (начальные представления). 

 

Владимир Владимирович Маяковский (5 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения 

являются обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. 

Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие 

любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление 

понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Сочинение по творчеству А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) (1 ч.) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 

Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. 

Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 

«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков (5 ч.) 
Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере 

отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов (2 ч.) 
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Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Усомнившийся Макар». «Котлован». Высокий пафос и 

острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечта теля и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей 

жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и 

стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова (4 ч.) 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под 

темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь 

как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы 

в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание 

«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам (2 ч.) 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», 

«За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика 

цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева  
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по 

родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 

Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и 

черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 
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Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Сочинение по творчеству А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Цветаевой. 

Михаил Александрович Шолохов (8 ч.) 
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. 

История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. 

Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 

система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и 

судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция 

пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 

творчестве (развитие преставлений). 

Сочинение по роману «Тихий Дон». 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) (6 ч.) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 

надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А.Суркова, 

А.Прокофьева, К.Симонова,  

О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. 

Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 

лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, 

убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. 

Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины XX века. 

Борис Леонидович Пастернак (4 ч.) 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. 

Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до 

самой сути».  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 

главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе.  

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 
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Александр Исаевич Солженицын (3 ч.) 
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ 

с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Сочинение по творчеству А. Твардовского, Б. Пастернака, А. Солженицына. 

 

Литература 50—90-х годов (Обзор) (8 ч.) 
Николай Михайлович Рубцов  

«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, 

духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и 

судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Валентин Григорьевич Распутин  

«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) 

Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести 

«Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести 

«Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский  

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-

тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней 

культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, 

реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). 

Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава 

Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 

название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. 

Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. 

Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Александр Валентинович Вампилов  

Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) Проблематика, 

основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл 

финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Р. Гамзатов. (Обзор.) Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 

Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его поэзии; 

воспитывать чувство уважения к культуре других народов  
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Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю.Бондарева, В.Богомолова, Г.Бакланова, В. 

Некрасова, К.Воробьева, В.Быкова, Б.Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканин и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 

Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г.Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М.Алданов, М. 

Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 

ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский  

Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти 

Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем 

Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 

ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 

исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность 

поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов  

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух 

других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная 

достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 

поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном 

еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию 

зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений). 
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Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, 

Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, 

Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Сочинение по творчеству поэтов и писателей 2-й половины 20 в. 

Из зарубежной литературы (6 ч.) 
Джордж Бернард Шоу 

«Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Одно произведение по выбору учителя и 

учащихся)  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Б. Шоу. «Английская 

фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд 

как созидательная и очищающая сила.  

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 

Сценическая история пьесы.  

Теория литературы. Парадокс как художественный прием.  

Томас Стернз Элиот  

Слово о поэте. Стихотворения «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и 

растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся первой мировой войной. Ирония 

автора, пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. 

Донна) 

Эрнест Миллер Хемингуэй  

Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя 

– старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести 

(«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить!»).  

Эрих Мария Ремарк  

«Три товарища» - обзорное содержание. Э. М. Ремарк «как наиболее яркий представитель 

«потерянного поколения». Трагическая концепция в романе жизни и смерти. Стремление героев 

рассказа найти свое место в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, 

опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. 

Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монолога, 

психологический подтекст).  

Итоговые уроки (4 ч.) 
Зачетная работа по изученным произведениям. 

11 класс 

 

№ п/п  

                                   Тема урока 

Кол-во 

часов  

1.  Введение. Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка 1 
2.  Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т-С. Элиота: люди 14 года. Э.-

М. Ремарк. «На западном фронте без перемен»: «потерянное 

поколение». Ф. Кафка «Превращение».  

1 
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3.  Стремление к творческому преображению мира. Литературные искания 

сторонников революционного движения. 

1 

4.  Направление философской мысли начала века. Своеобразие реализма. 1 
5.  И. А. Бунин. Судьба и творчество (обзор). Роль  малой родины и 

дворянских традиций. Лирика, лирическая проза Бунина. Бунин – поэт.  

1 

6.  И. А. Бунин. Рассказ «Деревня». Рассказы и повести о деревне. 1 

7.  И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско». Социальное и философское 

в рассказе.  

1 

8.  И. А. Бунин. Тема любви в прозе. Поэтичность женских образов.  1 

9.  Р/р. Сочинение по творчеству И. А. Бунина.  1 

10.  А. И. Куприн. Судьба и творчество. «Олеся». Тема любви в творчестве 1 

11.  А. И. Куприн. «Поединок». Трагизм любовной темы 1 

12.  А. И. Куприн. «Гранатовый браслет». Любовь как высшая ценность. 1 

13.  Р/р. Сочинение по творчеству А. Куприна.  1 

14.  Л.Н. Андреев. На перепутьях реализма и модернизма.  1 

15.  И. Шмелев, Б Зайцев, В. Набоков. А. Т. Аверченко, Тэффи 1 

16.  Модернизм, символизм, акмеизм, футуризм 1 

17.  В. Я. Брюсов. Судьба и творчество. Мотивы ранней лирики.  1 

18.  В. Я. Брюсов. Урбанистическая тема творчества. Образ человека в 

поэзии 1910 – х гг. 

1 

19.  Лирика поэтов Серебряного века в творчестве К. Д. Бальмонта, Ф. 

Сологуб, А. Белый 

1 

20.  

 
Лирика поэтов Серебряного века в творчестве И. Анненского, А. Белог 1 

21.  Н. С. Гумилев и акмеизм. Проблематика и поэтика лирики Гумилева  1 

22.  Р/р. Серебряный век: темы, проблемы, поэтика 1 

23.   М. Горький. Жизнь, раннее творчество (обзор). Романтический герой. 1 

24.  М. Горький. «Фома Гордеев». Мечта и действительность в романе. 1 

25.  М. Горький. «На дне». Социально – философская драма. Смысл 

названия. 

1 

26.  М. Горький. «На дне». «Три правды» в пьесе. Новаторство Горького. 1 

27.  М. Горький. Раздумья о судьбах России. «Несвоевременные мысли». 1 

28.  Сочинение по творчеству М. Горького. 1 
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29.  А. А. Блок. Судьба творчество. Символизм. «Стихи о Прекрасной даме». 1 
30.  А. А. Блок. Мотивы лирики. Поэма «Двенадцать». Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. 

1 

31.  А. А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

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

1 

32.  Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «О, я хочу безумно 

жить...», «Скифы». 

1 

33.  Сочинение по творчеству А. А. Блока.  1 

34.  Н.А. Клюев. Духовные и поэтические истоки. Поэма «Погорельщина». 1 

35.   С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Письмо матери». 

1 

36.  С. А. Есенин. «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская».  

1 

37.  С. А. Есенин. Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Я покинул родимый дом...», «Неуютная жидкая лунность...».  

1 

38.  Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема 

родины в поэзии Есенина.  

1 

39.  Отражение в лирике особой связи природы и человека.Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. 

1 

40.  Тема быстротечности человеческого я в поздней лирике поэта. Поэма: 

«Анна Снегина». 

1 

41.  В. В. Маяковский. Детство и отрочество. Маяковский и футуризм.  

Поэма «Облако в штанах». 

1 

42.  Новаторство Маяковского. Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

1 

43.  Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой».  

1 

44.  Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве 

Маяковского. 

1 

45.  А.А. Фадеев. Россия издали. Роман «Разгром». Проза и поэзия 

произведения. 

1 

46.   И. Э. Бабель. «Конармия». Правда о гражданской войне. 1 

47.  Е.И. Замятин. Повести. Роман «Мы» - антиутопия. Новый стиль. 1 
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48.     М. М. Зощенко. Ранние годы. Сатирик, моралист. Герой произведений 

писателя. 

1 

49.  Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Новая волна 

поэтов. 

1 

50.  А. П. Платонов. Жизнь и творчество. Традиции Салтыкова-Щедрина в 

прозе Платонова.  

1 

51.  Высокий пафос и острая сатира в «Котловане». Утопические идеи 

«общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» простые герои 

Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля 

писателя. Повесть «Котлован». 

1 

52.  М. А. Булгаков. Судьба и творчество. «Записки юного врача». 1 

53.  «Собачье сердце» - отношение человека и природы.  1 

54.  Роман «Белая гвардия» и пьеса «Дни Турбиных».  1 

55.  Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. 

Своеобразие жанра и композиции романа, сатирическое начало в 

романе. 

1 

56.  Сочетание реальности и фантастики. Библейские мотивы и образы в 

романе.  

1 

57.  Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора 

в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. 

1 

58.  Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  1 

59.  М. И. Цветаева. Личность и судьба (обзор). Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в 

руке...»). Своеобразие поэтического стиля. 

1 

60.  М. И. Цветаева. Стихотворения: «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Тоска по родине! Давно...». 

1 

61.  Основные темы творчества Цветаевой. Стихотворения: «Идешь, на меня 

похожий...», «Куст».  

1 

62.  О. Э. Мандельштам. Трагическая судьба. Поэт и время. 1 

63.  А. Н. Толстой. Биография и творчество. «Хождение по мукам» - от 

романа к роману – эпопее.  

1 

64.  «Петр I». Исторический роман. 1 

65.  М. Пришвин. Философия природы. Природа – зеркало человека. 1 

66.  Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Философская глубина 

лирики Пастернака. Тема человека и природы.  

1 

67.  Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации 

романа. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей 

проблематикой романа. 

1 
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68.  А. А. Ахматова. Личность и судьба.  

Поэтическое мастерство Ахматовой. Поэма «Поэма без героя». 

1 

69.  А. А. Ахматова. Любовь как возвышенное и прекрасное чувство. 1 

70.  Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Поэма «Реквием». 1 

71.  Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой и М. А. Цветаевой. 1 

72.  Н. А. Заболоцкий. Судьба и творчество. Мысль – образ – музыка. 1 

73.  М. А. Шолохов. Судьба и творчество.  «Донские рассказы» - 

предыстория романа «Тихий Дон».  

1 

74.  Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания 

романа. Широта эпического повествования.  

1 

75.  Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества. 

1 

76.  Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и крестьянского укладов. 

1 

77.  Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» 

темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса.  

1 

78.  Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. 

Функция пейзажа в романе. 

1 

79.  Смысл финала. Художественное своеобразие романа. 1 

80.  Язык прозы Шолохова. Рассказ «Судьба человека». Нравственная сила 

добра. 

1 

81.  Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».  1 

82.  А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Исповедальный 

характер лирики Твардовского. Поэма «По праву памяти». 

1 

83.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в 

лирике. Человек на войне, правда о нем. 

1 

84.  Поэзия войны. Фронтовые судьбы песенной лирики. Влияние 

«оттепели» 60-х гг. на развитие литературы.  

1 

85.  А.А. Солженицын. Судьба и творчество (обзор). «Лагерные 

университеты».   

1 

86.  А.А. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 1 
87.  А.А. Солженицын. «Матренин двор». 1 
88.  Праведники земли русской. Роман «Архипелаг Гулаг» - летопись 

страданий народа. 

1 

89.  А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и отчуждение.  1 
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90.  Э. Хемингуэй: «человек выстоит». Жизнь и творчество (обзор). Повесть 

«Старик и море».  

1 

91.  В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда». Человек на войне. Испытания 

душ. 

1 

92.  Ю. Бондарев. «Мальчишки» - золотое поколение в истории России. 1 
93.  Б. Можаев, В. Белов. Деревенская проза. Человек от земли и его мир. 1 

94.  В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матѐрой». Проблематика повести 

и ее связь с традицией классической русской прозы.  

1 

95.  Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести.  1 
96.  В.П. Астафьев. Роман «Царь-рыба». Взаимоотношения человека и 

природы в романе.  

1 

97.  Ф. Абрамов. Судьба деревни в повести «Поездка в прошлое». 1 
98.  Ч. Айтматов. Романы (обзор) «И дольше века длится день». Роман 

«Плаха». Новые темы в литературе. Проблемы романов.  

1 

99.  Стихи разных лет Ю. В. Трифонов. «Вечные темы и нравственные 

проблемы в повести «Обмен». 

1 

100.  В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний 

замер», «Шоковая терапия». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

1 

101.  Проблемы и уроки литературы XX. Современная мировая литература 1 
102.  Контрольное тестирование за курс 11 класса 1 

 

2.2.3 Рабочая программа по предмету «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)    

Рабочая программа по предмету «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)     

предназначена для учащихся 10-11 класса и разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Федерального закона от 17. 05. 2012 года №413-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции 01.05.2017 (с изменениями и дополнениями) и Положения 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 

Содержание программы отражает требования примерной программы по кабардино-черкесский  

язык (родной)  и составлено на основе УМК «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)    

для общеобразовательных учреждений» для учащихся 10-11 классов, авторов  Гяургиев Х.З.,  

Балова Л.Ф.,Издательство «Эльбрус» 

 Рабочая программа реализуется в учебниках: 

   Х.З. Гяургиев  «Адыгэбзэ»  10  класс /  Издательство «Эльбрус» 2016 г. 

         Х.Ш. Урусов    «Адыгэбзэ» 11  класс /  Издательство «Эльбрус» 2016 г. 

 

         В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного предмета отводится 69  

часов, в (10-11 классах 1 час в неделю). 

При обучении «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский  язык  (родной)  в  10-11  классах  стоят              
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       следующие цели и задачи: 

Цель и задачи изучения «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) в 10-11 классах 
заключается в формировании духовно богатой личности, владеющей умениями свободно, 

коммуникативно, целесообразно пользоваться средствами кабардино-черкесского языка – его 

стилями, типами, жанрами во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, 

письмо), то есть обеспечивает надлежащий уровень коммуникативной компетентности. 

Указанная цель предполагает осуществление учебной, развивающей и воспитательной функций 

образовательного содержания учебного процесса. 

Согласно поставленной цели главными задачами обучениякабардино-черкесскому языку в 

10-11классах  являются: 

• выработка устойчивой мотивации к изучению кабардино-черкесского языка; 

• формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры; 

• освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 

фактов; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Адыгэбзэ»  кабардино-черкесский язык (родной)  создаются 

условия• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствование. 

 

 

 

                                    Планируемые   результаты освоения  предмета 

«Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) 

В результате  изучения предмета «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский  язык 

(родной)на уровне среднего общего образования у выпускника будут сформированы 

личностные ,метапредметные  и предметные результаты. 

Личностные результаты 

У выпускникабудутсформированы: 

– ориентация на реализацию позитивных жизненных 

перспектив,инициативность,креативность,готовностьиспособностькличностномусамоопреде

лению,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

– готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжениивсейжизни

;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофессионально

йиобщественнойдеятельности; 

– готовностьиспособностькотстаиваниюсобственногомнения; 

– российская идентичность, способность к осознанию российскойидентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурнойобщностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизм,готовность кслужению 

Отечеству,его защите; 

– уважениексвоемународу,чувствоответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРод

ину,прошлоеинастоящеемногонационального народа России, уважение к государственным 

символам(Герб,Флаг,Гимн). 

нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей,толерантногос

ознанияиповедениявполикультурном мире,готовностии способности вести диалог с 

другимилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдо

стижения; 
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– принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

– экологическаякультура,бережноеотношениекроднойземле,природнымбогатствамРоссииимир

а;пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,ответственность 

засостояние природныхресурсов; 

– ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятия 

ценностейсемейнойжизни; 

– положительныйобразсемьи; 

– осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализациисобственных 

жизненныхпланов; 

– уважениектрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям,добросовестное,ответственноеитворчес

коеотношениекразнымвидамтрудовойдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– уважатькультуру,языки,традициииобычаинародов,проживающихвРоссийской Федерации. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпредставлены 

тремягруппамиуниверсальныхучебныхдействий. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии,покоторымможноопределить, чтоцельдостигнута; 

– оцениватьвозможныепоследствиядостиженияпоставленнойцеливдеятельности,собственнойж

изниижизниокружающихлюдей,основываясьна соображениях этикииморали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельностиижизненных 

ситуациях; 



111 
 

111 

 

 

– организовыватьэффективныйпоискресурсов,необходимыхдлядостижения поставленнойцели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленнойзаранеецелью. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы, необходимыедля 

достиженияпоставленнойцели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать

 решениепоставленныхзадач,оптимизируяматериальныеинематериальныезат

раты. 

Познавательные универсальные учебные действияВыпускникнаучится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в томчисле, осуществлять 

развернутый информационный поиск с использованиемресурсов библиотек, Интернета и 

ставить на его основе новые (учебные ипознавательные)задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разныхпозиций,распознаватьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

– использоватьразличныемодельно-схематическиесредствадляпредставлениясущественных 

связей и отношений, а такжепротиворечий,выявленныхвинформационных источниках; 

– находитьиприводитькритическиеаргументывотношениидействий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к 

критическимзамечаниямвотношениисобственногосуждения,рассматриватьихкакресурссобств

енногоразвития; 

– менятьиудерживатьразныепозициивпознавательнойдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 
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– осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособов 

решениязадачвзависимостиотконкретных условий; 

– строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-следственныхсвязей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

исовзрослыми(каквнутриобразовательнойорганизации,такизаеепределами); 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем,так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,выступающий,экспертит.д.); 

– координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированноговзаи

модействия; 

– развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемадекватных(устныхипи

сьменных) языковыхсредств. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– адекватно использовать речевые средства для

 эффективногорешения разнообразных коммуникативных задач; 

– использовать речь для планирования и регуляции

 своейдеятельности; 

– учитывать разные мнения и интересы и

 обосновыватьсобственнуюпозицию. 

– Предметные  результаты 
Основнымипредметнымирезультатамиизученияпредмета«Родной(кабардино-

черкесский)язык»являютсяформированиеуменийвобластиговорения,слушания,чтенияипис

ьменнойречи;приобретениеобучающимисязнанийофонетике,лексике,грамматикеистилист

икекабардинскогоязыка. 
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Предметныерезультатыориентированынаобщуюфункциональнуюграмотность,форм

ированиекомпетентностейдляповседневнойжизнииобщего развития. Применительно к 

учебному предмету «Родной (кабардино-черкесский) язык» эта 

группарезультатовпредполагает: 

– пониманиеучебногопредмета,сформированностьпонятийонормахкабардинск

оголитературногоязыкаиречевогоповедения,осознанноеприменениезнаний о нихвречевой 

практике; 

– сформированностьпредставленийобизобразительно-

выразительныхвозможностяхродного(кабардинского)языка,развитостьязыковоговкуса,пот

ребностивсовершенствованиикоммуникативныхумений в области кабардинского языка 

для осуществления межличностного имежкультурногообщения; 

– сформированностьуменийрешатьосновныепрактическиеязыковые задачи: 

включаться в продуктивное общение, работать с 

текстами,оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствиянормамкабардинскогоя

зыка; 

– осознание содержательных и инструментальных 

межпредметныхсвязейродного(кабардинского)языкаирусскогоязыка,слитературой(кабард

инского) языка ирусскимязыкомидр. 

Вобластислушанияичтениянабазовомуровневыпускникнаучится: 

– выборочно понимать детали несложных аудио - и видео-

текстовразличныхжанровмонологического идиалогического характера; 

– совершенствоватьумениечтенияипониматьпростыеаутентичныетекстыразли

чных жанров; 

– использоватьразличныевидычтения(ознакомительное,изучающее,поисковое,

просмотровое) взависимостиотучебнойзадачи; 

– уметь отделять в прочитанных текстах главную информацию 

отвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимыефакты,выражатьсвоеотношение 

кпрочитанному. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность  научиться: 
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– соблюдатькультуручтения,слушания; 

– работатьсдоступныминаучнымитекстамилингвистическойнаправленности; 

– оцениватьважностьиновизнуинформации,содержащейсявтексте,выделятьсм

ыслтекстаиегопроблематику,используяэлементыанализатекста. 

Вобластиговорениянабазовомуровневыпускникнаучится: 

– совершенствоватьдиалогическуюречьврамкахизучаемогопредметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициальногообщения; 

– безподготовкиинициировать,поддерживатьизаканчиватьбеседу; 

– выражатьиаргументироватьличнуюточкузрения,даватьоценку; 

– совершенствоватьумениеформулироватьнесложныесвязныевысказывания 

врамках изученных тем; 

– передаватьосновноесодержаниетекстов; 

– уметькратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы, 

расписание ит. п.); 

– употреблятьвречиосновныесинтаксическиеконструкциивсоответствиискомм

уникативнойзадачей;коммуникативныетипыпредложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так ипростых; 

– распознавать в устной и письменной коммуникации различныечастиречи. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи 

языковыесредства,сточкизренияправильности,точностииуместностиихупотребления; 

– выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправи

ламиведения диалогическойречи; 
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– соблюдатькультуручтения,говорения,слушанияиписьма; 

– соблюдатькультуру научногои делового общенияв устной 

иписьменнойформе,втомчислеприобсуждениидискуссионныхпроблем; 

– использовать основные нормативные словари, справочники 

длярасширениясловарногозапасаиспектраиспользуемыхязыковыхсредств. 

Вобластиписьменнойречинабазовомуровневыпускникнаучится: 

– составлятьсвязныетекстыврамкахизученнойтематики; 

– уметьписатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагат

ьсведения о себе; 

– описыватьявления,события; 

– письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения,приводяаргументыипримеры. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– аргументированно излагать в письменном виде результаты 

своейпроектнойдеятельности,втомчислесиспользованиемэлектронныхпрезентаций; 

– готовитьписьменныйотчеторезультатахпроведениянесложноголингвистичес

когоучебногоисследования,эксперимента; 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу, спектакль или 

школьноемероприятие. 

Планируемые предметные результаты к концу 10 класса: 

Выпускник научится: 

 классифицироватьфункциональныестилипредложенныхтекстов; 

 устанавливатьсходствостилей,жанровивидовкабардинскойирусскойречи; 

 трансформироватьтекстодногостилявтекст другогостиля; 

 проводитьстилистическийанализразличныхтекстов(научных,публицистических,

официально-деловых,художественных,разговорных); 

 выявлять стилистические ошибки и особенности в тексте, 

проводитьстилистическуюправку текстов; 

 распознаватьиупотреблятьвречифразеологизмы,крылатыевыражения,многозначн

ыеслова,омонимы,синонимы,антонимы,предложенияс прямымиобратнымпорядкомслов; 

 создавать собственные тексты различных функциональных стилей ижанров с 

использованием знаний о формах и стилях кабардинского 

языка,широкогокругаязыковыхиречевыхсредстввсоответствиисцелями,содержанием,услов

иями,сферойиситуациейречевогообщения; 

 использоватьнормативныесловариисправочники(синонимов,антонимов,фразеоло

гизмовит.п.); 

 оцениватьсвоюичужуюречьсучетомнормативного,коммуникативногоиэтическог

оаспектовкультурыречи; 

 правильноиспользоватьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложений

припостроениитекста; 

 соблюдатьвречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексические,грамматическ

ие,стилистические,орфографическиеипунктуационныенормылитературногокабардинского

языка; 

 извлекатьнеобходимуюинформациюизразличныхисточников(учебно-
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научныхстатей,средствмассовойинформации,втомчислепредставленныхвэлектронномвиде

наразличныхинформационныхносителях, официально-деловых документов, справочной 

литературы и др.);переводитьеевтекстовыйформат. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основамораторскогоискусства; 

 писатьрефератпонесколькимнаучнымисточникам; 

 проводитьлингвистическийэкспериментииспользоватьегорезультаты всвоей 

речевой практике; 

 продуктивноиспользоватьинтонационныеособенностикабардинскойречи; 

 продуктивно использовать синонимические ресурсы 

кабардинскогоязыкадляболееточноговыражениямыслииусилениявыразительностиречи; 

 выявлять в собственной речи и речи окружающих факты 

языковойинтерференции,даватьимоценку; 

 адекватно переводить тексты с кабардинского языка на русский языкисрусского 

языканакабардино-черкесский языкссоблюдениемстиля; 

 распознаватьииспользоватьпростыеисложныепревербы,одноличныеимногол

ичныеглаголы, категориилицаичисла; 

 пользоватьсянормативнымисловарямиисправочникамипокабардинскому языку 

для расширения активного словарного запаса и спектраиспользуемыхязыковых 

средств;элементарным методам разработки собственного проекта 

сохраненияиразвитиякабардинскогоязыканаосновереспубликанскихпрограммно-

целевыхдокументовэтой сферы. 
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                          Содержание учебного педмета 

«Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) 

1. Общие сведения о языке–5ч 

Классификация языков. Родственные и неродственные языки. Кавказские языки. 

Кабардино-черкесский язык среди языков мира. Место кабардино-черкесского языка в 

кругу родственных языков. Области, где проживают кабардинцы (черкесы). 

Богатство и выразительность  кабардино-черкесского языка Адыгские писатели о 

выразительности кабардино-черкесского языка. Кабардино-черкесское языкознание и его 

разделы. 

Язык как общественное явление. Основные функции языка. Родной язык как фактор 

объединения людей в нацию,связующее звено между поколениями инструмент связи им 

мигрантами и общения срепатриантами ,его значение. 

Понятиеобилингвизме.Необходимостьпараллельногоизучениякабардино-

черкесскогоирусскогоязыковвусловияхдвуязычнойсоциальнойсреды. 

Источникидополнительныхзнанийородномязыке:научныеилингвистическиетруды, 

Интернет-ресурсы. 

2. Кабардино-черкесский литературный язык и диалектология – 6 

чПонятиеипризнакилитературногоязыка,егозначимостьдлянации.Этико-речевые нормы 

кабардино-черкесского литературного языка. Сходствас нормами русского

 языка. Этапы развития кабардино-черкесского 

литературногоязыка. 

Диалектологиякакразделлингвистики,изучающийтерриториальныеразновидностиязы

ка–диалекты.Классификациякабардино-черкессскихдиалектов и говоров. Диалектизмы – 

слова или обороты речи, 

своиственныеместнымговорам,встречающихсявпроизведенияххудожественнойлитературы

.Отношениекабардино-черкесскоголитературногоязыкакдиалектамиговорам. 

 

3. Лексика.Фразеология.Лексикография–18ч 

Слово и его значение. Полисемия (многозначность слова). Синонимы,антонимы, 

омонимы, паронимы и их употребление.Кабардино-

черкесскаялексикасточкизренияеепроисхождения:адыгизмы(исконноадыгскиеслова) и 

заимствованные слова.Архаизмы, историзмы.Их употребление 

впроизведенияххудожественнойлитературы.Опонятии«неологизмы».Иноязычные 

неологизмы и их функционирование в кабардино-

черкесскомязыкенасовременномэтапе.Лексическиеновообразованиенастраницахгазеты 

«Адыгэпсалъэ». Индивидуальные новообразования, использование 

ихвхудожественнойречи.Созданиеновыхсловитерминов:проблемыиперспективы. 

Профессиональная и терминологическая лексика. Молодежныйжаргон.Окказионализмы. 

Этнографизмы–

понятиеипримеры.Особенностиэтнографическогоэлементавхудожественнойлитературе 

иего роль. 

Кабардино-черкесскаяфразеология.Фразеологическиеединицы,иихупотребление в 

произведениях художественной литературы. Крылатые 

слова,пословицыипоговорки.Функциональнаярольпословиципоговороквхудожественномт

ексте. 

Историястановлениякабардино-черкесскойлексикографии.Словарикабардино-

черкесскогоязыка. 
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4. Морфемикаисловообразование-6ч 

Основныепонятияморфемикиисловообразования.Составслова.Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные инепроизводные.Морфемныйразбор 

слова. 

Словообразование.Морфологическиеинеморфологическиеспособысовременногокаба

рдино-черкесскогословообразования.Понятиеословообразовательнойцепочке. 

Морфемныйисловообразовательныйразбор. 

 

Учебнаялитература 

№ НаименованиеУМК Автор Годизд. 

1. "Кабардинский язык 

"Тетрадь-учебник.11класс. 

ТлуповаФ.Ч 
2013 

2. «Диктантхэмрэизложе

нэхэмрэ»5-9кл. 

Сборник диктантов 

иизложенийсграмматическим

изаданиями.https://search.rsl.ru/

ru/record/01 
009818871 

ТаовЖ.К.,УнатлоковВ.Х.  

 

2013 

3. «Изложенэхэмрэ

сочиненэхэмрэ» 

Сборникизложенийи 
сочинений 

БаловаЛ.Ф.  

2013 

 

Научнаялитература 
 
 

1. Кабардинский 

язык(Адыгэбзэ) 
I-IIчасти 

ГяургиевХ.З.

ДзасежевХ.Е. 
 

2010 

2. Правила орфографии 

ипунктуациикабардинског

оязыкаскратким 
орфографическимсловарем 

Урусов Х.Ш.Захохов Л.Г.  
2005 

3. Кабардино-

черкесскийязыкв2-х 

томахhttps://www.studmed.ru/

kumahov-m-a-kabardino-

cherkesskiy-

yazyk_2f5f8fbe6c4.html 

Кумахов М.А. Институт 

гуманитарныхисследованийПравитель

ства КБРиКБНЦРАН 

 

 
2013 

 

 
                                                 Методическая  литература 

1. Апажев М.Л. Современный кабардино-черкесский

 язык(лексикология,лексикография). Нальчик,2000 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009818871
https://search.rsl.ru/ru/record/01009818871
https://search.rsl.ru/ru/record/01009818871
https://www.studmed.ru/kumahov-m-a-kabardino-cherkesskiy-yazyk_2f5f8fbe6c4.html
https://www.studmed.ru/kumahov-m-a-kabardino-cherkesskiy-yazyk_2f5f8fbe6c4.html
https://www.studmed.ru/kumahov-m-a-kabardino-cherkesskiy-yazyk_2f5f8fbe6c4.html
https://www.studmed.ru/kumahov-m-a-kabardino-cherkesskiy-yazyk_2f5f8fbe6c4.html
https://www.studmed.ru/kumahov-m-a-kabardino-cherkesskiy-yazyk_2f5f8fbe6c4.html
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2. АпажевМ.Л.Проблемыкабардинскойлексики.Нальчик,1992, 

336с. 

3. Бижева З.Х. Культурные концепты в кабардинском языке. 

Нальчик,1997,140с. 

4. БижеваЗ.Х.Адыгскаяязыковаякартинамира,Нальчик,2000,128с. 

5. Кабардино-черкесский язык. Т. I. Нальчик: ГП КБР 

«Республиканскийполиграфкомбинатим.РеволюцииI905г.»;Издательскийцентр«Эль-фа», 2006, 

550 с. 

6. ЕмузовА.Г.Лексико-семантическийиграмматическийанализфразеологиикабардино-

черкесскогоязыка.–Нальчик, 1986,224с. 

7. Кабардино-черкесский язык. Т. 2. Нальчик: ГП КБР 

«Республиканскийполиграфкомбинатим.РеволюцииI905г.»;Издательскийцентр«Эль-фа», 2006, 

520 с. 

8. КардановМ.Л.Образованиеифункционированиеанатомическойноменклатурыкабардино-

черкесскогоязыка.Нальчик:КБИГИ,2009,158с. 

9. УрысХь.Щ.АдыгэбзэмкIэпрактическэстилистикэ.Налшык,2002,Н.208. 

10. Хежева М.Р. Семантика и символика чисел в кабардино-

черкесскомязыке. Нальчик:ИГИКБНЦРАН, 2017,136с. 

 

Словари 

1. Урусов Х.Щ., Захохов Л.Г.Орфографический словарькабардино-черкесского языка.

 Нальчик, 1982,https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001109163/ 

2. Толковыйсловарь кабардино-черкесскогоязыка.М.: Дрофа,1999. 

3. Зекореев Н.Н.  Школьный  русско-кабардино-

черкесскийтерминологический словарь. Нальчик,

 1999,https://search.rsl.ru/ru/record/01000621896. 

4. СукуновХ.Х.,ГяургиевХ.Школьныйрусско-

кабардинскийсловарь,https://www.studmed.ru/gyaurgiev-hz-sakunov-hh-shkolnyy-russko-

kabardinskiy-slovar. 

5. ДзугановаР.Х.,ШериеваН.Г.Словарьсинонимовкабардинскогоязыкадляшкол,https://search.rsl.r

u/ru/record/01001778516 

6. Бэрбэч Б.Ч. Бижоев Б.Ч., Утижев Б.К. Школьный фразеологическийсловарькабардино-

черкесскогоязыка,https://www.studmed.ru/kardanov-bm-kabardinsko-russkiy-frazeologicheskiy-

slovar_3e13df480ae.html 

7. Карданов Б.М. Бичоев А.Т. Русско-кабардино-черкесский 

словарь,https://booksee.org/book/1273519 

8. БижоевБ.Ч.ТимижевКумыковаД.М.Русско-

кабардинскийразговорник,http://rusgorec.ru/kabarda/russko-kabardinskiy-razgovornik.html 

9. Апажев М.Л., Коков Дж.Н. Кабардино-черкесско-русский словарь,Нальчик,2008, 
https://booksee.org/book/1273519 

 

 

 

 

 

 

Информационно-ресурсноеобеспечение 

1.https://www.anabza.org/Помощьвизученииязыкаадыгов 

2.https://sibza.org/books Социально-образовательный проект «Си бзэ» 

3.Энциклопедии,словари,справочники,www.enciklopedia.bu.ru 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001109163/
https://search.rsl.ru/ru/record/01000621896
https://www.studmed.ru/gyaurgiev-hz-sakunov-hh-shkolnyy-russko-kabardinskiy-slovar
https://www.studmed.ru/gyaurgiev-hz-sakunov-hh-shkolnyy-russko-kabardinskiy-slovar
https://www.studmed.ru/gyaurgiev-hz-sakunov-hh-shkolnyy-russko-kabardinskiy-slovar
https://search.rsl.ru/ru/record/01001778516
https://search.rsl.ru/ru/record/01001778516
https://www.studmed.ru/kardanov-bm-kabardinsko-russkiy-frazeologicheskiy-slovar_3e13df480ae.html
https://www.studmed.ru/kardanov-bm-kabardinsko-russkiy-frazeologicheskiy-slovar_3e13df480ae.html
https://www.studmed.ru/kardanov-bm-kabardinsko-russkiy-frazeologicheskiy-slovar_3e13df480ae.html
https://booksee.org/book/1273519
http://rusgorec.ru/kabarda/russko-kabardinskiy-razgovornik.html
https://booksee.org/book/1273519
https://www.anabza.org/
https://sibza.org/books
http://www.enciklopedia.bu.ru/
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1. h

t

t

p

:

//yandex.ru/yandsearch – Википедия универсальная 

энциклопедия 

www.edu.ru–портал«Российскоеобразовани 

http://www.it-n.ru–«Сетьтворческихучителей» 

https://infourok.ru/diktanti-po-kabardinskomu-yaziku-998481.html Ведущийобразовательныйпортал 

учителей 

www.school.edu.ru–Российскийобщеобразовательныйпортал 

https://ru.glosbe.com/ru/kbd/кабардино-черкесский 

https://www.sites.google.com/site/cerkesdict/ Онлайн-словарь 

«Лъэпкъымигъуазэ

http://yandex.ru/yandsearch?text
http://yandex.ru/yandsearch?text
http://yandex.ru/yandsearch?text
http://yandex.ru/yandsearch?text
http://yandex.ru/yandsearch?text
http://yandex.ru/yandsearch?text
http://www.edu.ru–портал/
http://www.it-n.ru/
https://infourok.ru/diktanti-po-kabardinskomu-yaziku-998481.html
http://www.school.edu.ru/
https://ru.glosbe.com/ru/kbd/кабардино-черкесский
https://www.sites.google.com/site/cerkesdict/%20Онлайн-словарь
https://www.sites.google.com/site/cerkesdict/%20Онлайн-словарь
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11 класс 
 

 

 

№ 

Разделы и темы  Кол-во часов 

1 Псалъэзэпха л1эужьыгъуэхэр 1 

2 Псалъэзэпха къызэрык1уэ, зэхэлъ 1 

   3  Псалъэзэпхам и зэпкърыхыныгъэ 1 

   4 Псалъэуха къызэрык1уэ, зэхэлъ 1 

5 Псалъэухам и к1эм ягъэувнагъыщэхэр 1 

6 Пкъыгъуэ нэхъыщхьит1ри зи1э псалъэухахэр 1 

7 Къызэрапщытэдиктант,грамматическэлэжьыгъэ щ1ыгъуу 

«Псалъэухам и пкъыгъуэхэр» 

1 

8 Щыуагъхэмелэжьын. 1 

9 Подлежащэр, и къэк1уэк1эр 1 

10 Сказуемэ л1эужьыгъуэхэр 1 

11 Пкъыгъуэ ет1уанэхэр 1 

12 Пкъыгъуэзэлъэпкъэгъухэр 1 

13 Пкъыгъуэзэлъэпкъэгъухэр, щагъэув 1 

14 Изложенэмхуэзыгъэхьэзыр урок 1 

15 Изложенэ(зэджатхыгъэхэмкъыхэхын) 1 

16 Зэрызыхуагъазэпсалъэр, нагъыщэхэр 1 

17 Вводнэпсалъэ, псалъэзэпха, псалъэуха 1 

18 Определенэ пыщхьэхук1ахэр 1 

19 Обстоятельствэ пыщхьэхук1ахэр. Тест лэжьыгъэ. 1 

20 Дополненэ пыщхьэхук1ахэр 1 

21 Псалъэухазэхэлъ-зэгъусэхэр 1 

22 Псалъэухазэхэлъ-зэпхахэр. Проект лэжьыгъэ. 1 

23 Изложенэмхуэзыгъэхьэзыр урок 1 

24 Изложенэ, сочиненэ щытык1э и1эу. 1 

25 Синтаксическэзэпкърыхыныгъэ 1 

26 Подлежащэ, дополненэпсалъэухагуэдзэхэр 1 

27 Обстоятельствэгуэдзэ л1эужьыгъуэхэр 1 

28 Союзыншэпсалъэухазэхэлъхэр. Тест лэжьыгъэ. 1 

29 Псалъэ занщ1эрэ зэдзэк1арэ 1 

30 Къызэрапщытэ диктант, грамматическэлэжьыгъэ щ1ыгъуу. 

Гъэ псом яджахэмк1э 

1 

31 Цитатэхэр, нагъыщэхэр 1 

32 Адыгэпунктуацэр 1 

33 Къытегъэзэжыныгъэ 1 

34 Учебнэпроект «Адыгэбзэм и тхыдэ» 1 
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2.2.4. Рабочая программа по предмету «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская 
литература (родная)   
Рабочая программа по предмету «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература 
(родная)    предназначена для учащихся 10-11 класса и разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, Федерального закона от 17. 05. 2012 года №413-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции 01.05.2017 (с 

изменениями и дополнениями) и Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по кабардино-

черкесской  литературе  (родная)  и составлено на основе УМК «Адыгэ литературэ» 

(кабардино-черкесская литература (родная)    для общеобразовательных учреждений» для 

учащихся 10-11 классов авторов Л.Ф..Балова, Х.Т. Тимижев,  /Издательство «Эльбрус» 

 Рабочая программа реализуется в учебниках: 

 Л.Ф..Балова «Адыгэ литературэ»» 10 класс /  Издательство «Эльбрус» 2017 г. 

    , Х.Т. Тимижев «Адыгэ литературэ» 11 класс /  Издательство «Эльбрус» 2016 г.      

         В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного 

среднего общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного 

предмета отводится 69 часов  ( 10-11  классах 1 час в неделю) 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Адыгэ литературэ» 

(кабардино-черкесская литература (родная) в 11 классах    

 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

-поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

-развитие всех видов речевой деятельности: чтение,  говорение, письмо; 

 -формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
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Реализация этих задач способствует формированию этнического и гражданского 

самосознания: духовно развитой личности, активно включенной в современную жизнь, 

обладающей гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной 

коммуникации на родном языке. 

На изучение учебного предмета «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература 

(родная) в 11 классе 34 часа 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература (родная) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения кабардинской литературы ученик должен знать/понимать:

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути кабардинских поэтов и писателей, 

изученные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблема тику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль  изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных  произведений и сравнивать их героев;

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к  прочитанному; 

 выразительно  читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть ,соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным  произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать  отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

 Использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм кабардинского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении его авторе 

(справочная литература ,периодика ,телевидение, ресурсы Интернета). 

знать; 

- знать содержание изученных произведений 

-уметь воспринимать и анализировать художественный текст; 
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- выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного;- 

выделять и формулировать тему, идею произведения, давать характеристику героев;- 

владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением»- 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

Содержание предмета  «Адыгэ литературэ»  (кабардино-черкесская литература (родная) 

 

Введение. Кабардинская литература в период Великой отечественной войны и в 

послевоенные годы. (1ч.) 

Основные темы и проблемы кабардинской литературы XIXв. 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в 

лирике военных лет. Человек на войне и правда о нѐм. Романтика и реализм о прозе о 

войне. Рассказы, повести и романы кабардинских писателей и поэтов. 

Развитие гуманистических традиций кабардинской классической литературы в конце19-

начале 20века. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее 

развитие реализма. 

КешоковА.П. (4 ч) 

Жизнь и творчество поэта и писателя. 

Гражданская лирика поэта «Сык1уэнт нэхъ псынщ1эу» ,«Насып».«Ф1ымрэ 

1еймрэ». «Гумызагъэ», «Уузыншэм!»—сэжызо1э» 

Патриотическая лирика   А.П.Кешокова 

Произведения, написанные в годы войны. После военный период творчества поэта. 

Стихи о родной земле, родном крае. 

Прозаические произведения писателя. Роман «Лъапсэ». 

ШортановА. (4 ч.) 

Жизнь и творчество писателя. 

Сюжет и композиция, главные герои романа «Горцы».Русско-Кавказская война в 

романе 

«Горцах» впервые в кабардинской прозе художественными средствами воссоздаются 

события первой половины XIX века на Северном Кавказе. «Горцы»– 

роман-тетралогия, самое значительное произведение А. Шортанова не только по 

своему объему ,но также и пообъективному значению для развития национального 

художественного словесного искусства. Это поистине и художественное произведение 

,и историко-документальный роман. 

Очерки и рассказы  Шортанова. 

КуашевБ. (1 ч) 

Жизнь и творчество поэта. Кабардинский писатель,  поэт-новатор, переводчик, а также 

участник Великой Отечественной войны. Стихи о  Родине. Поэмы и баллады,  их основная 

тематика. 

Поэма «Нэху». Главные герои, сюжет произведения. 

НалоевА.Х. (3) 

Жизнь и творчество поэта и писателя. 

Налоев Ахмедхан Хамурзович-один из ярких представителей послевоенной 

кабардинской литературы, выдающийся ученый-лингвист, педагог, активный 

участник Великой Отечественной войны. Рассказы и повести писателя. «Смена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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караула», «Тень  пламени», «Вечерняя песня»,«Водяная бабка» и  многие другие 

воссоздают картины героической борьбы за справедливость на земле, свободу и 

независимость Родины. 

Роман«Всадники рассвета» Со страниц книги А. Налоева предстают глубоко 

правдивые образы мужественных защитников Отечества, рядовых солдат самой 

передовой линии огня, выполняющих самую тяжелую работу на войне. Люди 

различных национальностей великой страны, вступившей в смертельную схватку с 

жестоким врагом, показаны как единая ,сплоченная и неодолимая сила. 

ХанфеновА.(1ч) 

Жизнь и творчество поэта. Детские стихи поэта 

Карданов Буба М. (1ч) 

Жизнь и литературное творчество писателя. Отражение Отечественной войны вего 

произведениях. 

Повести и рассказы, кабардинского писателя участника войны Б.Карданова, посвящены 

суровым годам войны .Автор пишет не только о боях и походах, но прежде всего о выборе 

своего места в жизни. Повесть «Сэлэтым и гъуэгуанэ» .Главные герои, сюжет и 

композиция. 

Каширгов Х.Х.(1ч.) 

Жизнь и творчество писателя. Наиболее значимые прозаические произведения 

Каширгова 

КаширговХ.Х. принадлежит к плеяде кабардинских писателей ,стоявших у истоков 

кабардинской литературы и заложивших основы национальной художественной прозы 

.Она втор романов, повестей, рассказов, новелл, очерков, пьес, во многом определявших 

состояние современной ему  кабардинской литературы 

ШогенцуковА.О.(3 ч.) 

Жизнь и творчество поэта и писателя. Основные направления поэзии Шогенцукова 

А.Прозаические произведения. Повесть «Назову твоим именем». Сюжет и композиция 

произведения. Роль А. Шогенцукова в развитии кабардинской поэзии. 

КерефовМ.(2ч.) 

Жизнь и литературное творчество писателя. Обзор произведений писателя. Повесть 

«Адэщ1эин мылъку хъурэ?». Сюжетпроизведения и язык писателя. 

Туаршы Аслан(1ч) 

Жизнь и литературное творчество писателя. Роман «Сегодня или никогда» .Сюже 

тпроизведения и язык писателя 

БалкароваФ.Г(1ч) 

Жизнь и литературное творчество поэта. Лирика БалкаровойФ. 

Кохова Ц. (1ч) 

Жизнь и литературное творчество писателя .Повесть «К1асэу щ1егъуэжащ» 

,рассказ «Уасэ». Сюжет произведения и язык писателя. 

 

ХавпачевХ.Х.(2ч.) 

Жизнь и литературное творчество писателя. 

ХавпачевХ.Х.(1926-2000гг.)–писатель, музыковед, председатель правления Союза 

композиторов КБР(1987-2000гг.), Заслуженный деятель искусств РСФСР, 

действительный член Адыгской (Черкесской )Международной Академии Наук 

.Почѐтный гражданинг. Нальчика. 
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Повесть«Гур зыщэхъуэпсыр».Сюжет произведения и язык писателя 

 

 

Сочинения – 7 ч. (1 д/с, 3 кл/с) 

Внеклассное чтение -2 

Проекты-2 
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11 класс 

Введение. Современная «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература (родная)  (1ч) 

Жизнь и творчество Налоева З.М. (2)   

Жизнь и творчество.Стихи и прозаические  произведения  писателя. Автобиографические  

новеллы писателя. Уважение к  профессии, как это отражается в новеллах Заура Налоева. 

Теория литературы ( литературные жанры, баллада, очерк, роман, роман-эпопея) 

Жизнь и творчество Кармокова М.М. (2) 

«Азэмэт». Тема и идея романа. Жизнь поколения, лишенного молодости войной. Главные герои 

произведения. Сплоченность многонациональной страны в борьбе против фашизма. «Къоджэм 

уигъэжейркъым» «Философская  многозначность названия повести». Необычность языка и стиля 

Кармокова . Связь его творчества  с традициями кабардинского народа.. 

Жизнь и творчество Тхагазитов З (1) 

Гъатхэ губгъуэм», «Усак1уэм и мурад нэхъыщхьэр», «Лъахэ уэрэд», «Си адэм и фэеплъу».    

Темы и идеи. Образ лирического героя в стихотворениях. 

Жизнь и творчество Мафедзева С.Х. (2) 

«Мыщэ  лъэбжьанэ». Тема и идея романа. Последовательность исторических деяний и 

воспоминаний в романе. 

Жизнь и творчество Кагермазова Б.Х. (1) 

«Къуршажэм и л1эк1э», «Щымы1эж мэз»  («Смерть горного тура», «Исчезнувший  лес») 

стихотворения-баллады.   

 «Лъагъуныгъэм и къарур» («Сила любви») предание.  Основная мысль и значения пословиц в 

предании. Любовь как возвышенное и прекрасное чувство. 

Жизнь и творчество Кажарова П.Х.(1) 

«Щ1алэгъуэ» («Молодость»), «Гугъэ» («Надежда»), «Мы дунеишхуэм и дахагъым…» («О 

красоте вселенной…») стихи.  Место стихов Кажарова в кабардинской литературе. Способы 

стихосложения и особенности поэзии,  используемые автором. 

Жизнь и творчество Елгарова К.М.(1) 

«Щыуагъэ» («Ошибка») Искалеченная войной душа героя – главная тема романа. Образ главного 

героя в романе, пожизненно наказавшего  себя.  

Жизнь и творчество Журтова Б.К. (3) 

Рассказы Б.Журтова. 

«Мэрэмэжьей»,  Терпимость, человечность старухи Кундуз, потерявшего своих детей на войне в 

романе. 

«Унагъуэ» («Семья») Тема и идея романа. 

Жизнь и творчество Хахова С.Х. (1) 

Рассказы: «Шамсир», «Пшапэ бзыгъэ» («Ясные сумерки»). Проза Хахова – новаторство в 

кабардинской литературе. Жизненный путь, переживания, любовь к родным и мировоззрения 

главного героя в рассказе «Ясные сумерки» 

«Си хъуреягък1э («Вокруг меня»)» . Миниатюры о жизненно-важных событиях. 

Жизнь и творчество Утижева Б.К.(3) 

Сонеты о жизни.о любви, о красоте окружающего мира. 

«Тыргъэтауэ» («Тыргатао»). Историческая пьеса, трагедия, основанная на реальных событииях  

судьбы адыгского народа.  Трагедия народа. Смысл названия пьесы. 

Жизнь и творчество Мазихова Б.Б. (1) 

Рассказы и новеллы.  

«Бжьыхьэр пщ1ащэ пылъэлъыжыгъуэщ» («Осень пора листопада»). Тема, идея романа.. Повесть 
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о жизни и смерти, совести и чести, человечности и любви, о мечтах и реальностях   главных 

героев. 

Жизнь и творчество ДугужеваК .Б. (1) 

«Лъэ1у» («Просьба»), «Адэжь щ1ыналъэм» («Отчизна»), «Лабэ пхъэхуейхэр» 

(«Лабинские березы»), «К1элъе1эу тхыдэм» (Вслед за историей), «Пщэдджыжь 

дыгъэ» («Утреннее солнце») – стихотворения о любви  к Родине, уважительные 

отношения к рабочим. 

Жизнь и творчество Бештокова Х.К. (1) 

 Стихи и поэмы Бештокова. Темы лирических поэм .Выражение любви к родине, любви к матери, 

красоты родного края в стихотворениях. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Жизнь и творчество ДобаговаМ.К(1) 

«Анэрнэмхуэдэщ» («Мать как зеница ока»). Пьеса о взаимоотношениях старшего и младшего 

поколения, о семейном счастье.  

Жизнь и творчество Бицуева А.М. (1) 

Стихи. Человечность, преданность, любовь – главный мотив стихов  Бицуева. Искренность 

интонаций и глубокий психологизм Бицуевской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии 

Жизнь и творчество Бемурзова М.Х. (1) 

Стихи. Тема любви к родине, к языку в стихотворениях. Гордость за красоту традиций 

народа и принадлежность к адыгам. 

Жизнь и творчество Ацканова Р.Х. Жизнь и творчество Мукожева А.Х.(1) 

Стихи. Человечность, преданность, любовь – главный мотив стихов Мукожева А 

Творчество наших соотечественников (2 ч) 

(Хагур Ахмад,  Куба Шабан,  Тхост Надия,  Натхо Кадир, Отар Самий,  Инамуко  Мулид, Баг 

Яшар) 

Повторение пройденного за год (1) 

Тематическое  планирование учебного предмета «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкессая 

литература ( родная) для 11 класса 

 

 

11 класс 

№ Темы К-во 

1.  Хэзыгъэгъуазэ. Иджырей адыгэ (къэбэрдей – шэрджэс) литературэ.   1 

2.  НалоЗаур  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  и лирикэр. 1 

3.  НалоЗаур и новеллэхэр. 1 

4.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок  1 

5.  Сочиненэ «Гъащ1эм щыхэпсэ псори ууейщ…»   1 

6.  Къэрмокъуэ М.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.«Къоджэм 

уигъэжейркъым»  -зэпкърыхын 

1 

7.  Романым хэт образхэр 1 

8.  Тхьэгъэзит З. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и лирикэр 1 

9.   Маф1эдз С.Хь.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.«Мыщэ лъэбжьанэ»- 

зэпкърыхын 

1 

10.  Романым хэт  образхэр, гъэпсык1эр 1 

11.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр урок 1 

12.  Сочиненэ  «Жанхъуэ  Кушыку и образыр «Мыщэ лъэбжьанэ» романным 1 
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къызэрыхэщыр». 

13.  Къагъырмэс Б.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и балладэхэр.    1 

14.  Къэжэр П. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  илирикэр.                 1 

15.  Елгъэр  К.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр. «Щыуагъэ» романыр 1 

16.  ЖуртБ.. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.  «Мэрэмэжьей» рассказыр 1 

17.   «Унагъуэ»  1 

18.  Классым щ1эмысу яджа ЖуртБ. . и  тхыгъэхэр. 1 

19.  Хьэх С. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр.  «Си хъуреягък1э» 1 

20.  1ут1ыж Б.  и гъащ1эр, литературнэ  лэжьыгъэр, и лирикэр.  1 

21.  «Тыргъэтауэ»  1 

22.  Классым щ1эмысу яджахэмк1э урок. 1ут1ыж Б. и тхыгъэхэр 1 

23.  Мэзыхьэ Б.  и гъащ1эр, литературнэлэжьыгъэр..«Бжьыхьэр пщ1ащэ 

пылъэлъыжыгъуэщ».  

1 

24.  ДыгъужьКъу. и лирикэр 1 

25.  БещтокъуэХь. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и лирикэр, лиро-эпикэр 1 

26.  Дэбагъуэ М.  и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр,  ипьесэ «Анэр нэм хуэдэщ»  1 

27.  Сочиненэм хуэзыгъэхьэзыр  урок.  

Унэ Сочиненэ «Гъащ1э къыдэзытуанэ-дыщэ» 

1 

28.  Бицу А. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и лирикэр 1 

29.  Бемырзэ М. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэр, и лирикэр 1 

30.  Ацкъан  Р. и гъащ1эр, литературнэ лэжьыгъэ, и сонетхэр. Мыкъуэжь 

А..илирикэр 

1 

31.  Хэхэсадыгэ тхак1уэхэм я тхыгъэхэр. Хьэгъур (Мыдхьэт ) А.«Лъэхъу». Кубэ  

Ш. «1уащхьэмахуэ», 

1 

 

32.  Инэмыкъуэ М. «Хэку зимы1эр сыту насыпыншэ», Багъ Я. «Дэшэхыгъуаф1э 

щхьэдыхъуат». Хъуэст Н. «Гупсэхугъуэщимыгъуэтауэ», 

Уэтэр С. «Жыгкъудамэ» -рассказ. Натхъуэ Къадыр  «Щхьэлажьэ» 

1 

 

 

33.  Яджа псомк1э тест лэжьыгъэ 1 

34.  Къытегъэзэжыныгъэ 1 
 

 

2.2.5.Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

для учащихся 11 класса 

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 11 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

№373 от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Стуртура рабочей программы соответствует Положению  о разработке и утверждении 

рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково , утвержденного приказом № 118 от_31 августа.  Рабочая 

программа разработана на   основе авторской программы  «Рабочая программа к учебникам  

О.В. Афанасьевой, И,В. Михеевой, К.М. Барановой «Английский язык», 2-е издание 

переработанное, базовый уровень 10-11 класс «RainbowEnglish» под редакцией О.В. 
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Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.МБарановой, издательство Дрофа,2017 год. 

Предмет «Английский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Целямиизучения предмета «Английский язык» в основной школе  являются: 

- готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

- готовность и способность учащихся применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 

выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной школы; 

владение новыми по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на родном языке. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Английский язык» основных 

задач образовательной области. 

- формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в 

совокупности ее составляющих  — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

- способность учащихся осуществлять автономное изучение иностранных языков, 

владение универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками, 

способами приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием информационных технологий 

 

Программа учебного предмета рассчитана на 102  часа: 
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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Английский язык» по годам обучения 

(среднего общего образования) 

 

 

11 класс 
В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в школе 

настоящий курс нацелен на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты 

Выпускник научится: 

-осознавать  важность иностранного  языка  для  поликультурного мира в наши дни;  

- пользоваться   английским языком как системой средств выражения собственных 

мыслей и   для реализации своих коммуникативных  намерений;  

- осознавать возможности самореализации средствами английского языка;  

- использовать иностранный язык как средством межкультурного общения, как новый 

инструмент познания мира и культуры других народов, 

- осознавать личностный смысл овладения иностранным языком. 

- использовать английский язык как средство межкультурного общения; 

- быть инициативными, трудолюбивыми и дисциплинированными;  

- правильно вести себя, адекватно выстраивать отношения с другими людьми;  

- уважительно относиться к иным культурам; 

- иметь корректное представление о своей стране и ее месте в мире; 

- давать нравственно- этическую оценку различным явлениям действительности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Выпускник получат возможность научиться: 

 - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 - осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
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 - выявлять пробелы и устранять их в индивидуальном режиме, консультируясь с 

учителем, родителями или самостоятельно. 

 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

 синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

Выпускник получат возможность научиться: 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 логически мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Предметные результаты: 

Говорение. Монологическая речь 
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Выпускник научится: 

 • Формулировать связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 • Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей, аргументируя своё высказывание и находя подтверждение в тексте;  

• Рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• Комментировать содержание диаграмм, таблиц и других средств наглядности;  

• Излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;  

• Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы; • Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

• Обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 • Формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях;  

• Высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами 

и пояснениями;  

• Комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

• Строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на академические темы, 

деловое собрание);  

• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 • Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.);  

• Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 
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 • Пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций;  

• Делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 • Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также текстов в рамках выбранного профиля; • 

Воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные тексты (рассказ, 

интервью);  

• Воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, реклама и т. п.), выделяя для себя значимую/запрашиваемую 

информацию;  

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 • Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 • Детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную информацию 

научно-публицистического типа (лекции, научные выступления); 

 • Выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 • Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 • Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

• Понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики.  

Чтение 

Выпускник научится:  

• Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках 

выбранного профиля с пониманием основного содержания;  
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• Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в 

рамках выбранного профиля, с полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки (например, ключевые слова, план по опорам, 

выборочный перевод, аннотирование); 

 • Читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках выбранного профиля, с 

выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

 • Читать и понимать аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов;  

• Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 • Отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • Читать с полным пониманием неадаптированную художественную литературу на 

английском языке;  

• Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке;  

• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

• Восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

 • Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  

• Определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

• Прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

• Определять замысел автора. 

 Письменная речь 

Выпускник научится: 

 • Заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме, писать заявление о приеме на 

работу;  

• Писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка; сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–140 слов, включая 

адрес и дату);  
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• Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 35–45 слов, включая адрес);  

• Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 • Писать сочинение с элементами рассуждения;  

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

• Описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;  

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 Делать выписки из иноязычного текста; 

 • Выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

 • Строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы; 

 • Кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.  

ЯЗЫКОВАЯ/ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 • Произносить звуки английского языка, не допуская ярко выраженного акцента;  

• Четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации 

и логического ударения. Орфография и пунктуация Выпускник научится:  

• Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. Выпускник получит возможность научиться: 

 • Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 
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 • Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем  

• Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  

• Распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;  

• Использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs — he was asked to…; he ordered them to…).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

 • Использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; • Узнавать и 

употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится:  

• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

• Использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

 • Употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 • Употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 • Использовать широкий спектр  союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях;  

• Использовать в речи местоимения «one» и «ones»;  

• Использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением;  

• Употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may););  

• Употреблять в речи инверсионные конструкции; 

• Использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

 • Употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; PastPerfect и PastPerfectContinuous; 
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 • Использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);  

модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени 

(could + have done; might + have done). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless;  

• Распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; использовать 

структуры для выражения сожаления (It’s time y);ou did it/ I’d rather y);ou talked to her/ 

You’d better…);  

• Употреблятьвречистрадательныйзалогв Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Выпускник научится:  

• Знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 • Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка;  

• Знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые фразеологизмы/идиомы; 

 • Знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно популярной 

литературы;  

• Иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 • Иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе 

сформированного национального самосознания;  

• Понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 

межличностного и межкультурного общения, в том числе, для самореализации в 

профессиональной сфере.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• Стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных языков 
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II. Содержание учебного предмета «Английский язык» по годам 

обучения 
11 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

 

Раздел 1 «Шаги к карьере»    
Повторение лексики по теме. Практика в устной речи по теме «Моя будущая профессия». 

Грамматическая структура tohavesomethingdone 

Словообразовательные  суффиксы -er, -or, -ist, -ess  для наименования различных 

профессий. 

Разница в употреблении слов: job, profession, occupation, career 

Работа с текстом «Выбор карьеры» 

Английские местоимения either /neither 

 Введение и активизация новой лексики по теме «Выбор карьеры» 

Английские союзы whether/ if. Образование в Британии 

Практика в устной речи «Роль образования в России и Великобритании» 

Неопределённые местоимения: nobody, noone, none 

Российские университеты. Роль изучения английского языка для успешной карьеры 

Разница в употреблении слов either, any, neither, none, nobody, no one 

Фразовый глагол call: call for, call out, call in, call up 

Практика в чтении и обсуждении текста «Мой собственный путь». Роль метафоры в 

английском языке . Слова – связки для построения логического высказывания 

 

Раздел 2  «Шаги к пониманию культуры»  

Введение новой лексики по теме «Культура». 

Что такое культура? Новые факты  образования множественного числа существительных 

Чтение и обсуждение текста «Американские праздники» 

Американские праздники. Новые факты образования притяжательного падежа 

существительных. 

Чтение и обсуждение текста «Человеческие ценности». 

Новые факты об исчисляемых и неисчисляемых существительных. 

Практика в чтении и устной речи по теме «Вера и суеверие». 

Некоторые факты перехода исчисляемых существительных в разряд неисчисляемых. 

Практика в устной речи. «Роль чтения к пониманию культуры». Фразовый глагол speak: 

speakfor, speakup, speakout, speakto 

Практика в чтении и устной речи по теме «Искусство» 

Идиомы в английском языке. Практика в чтении и устной речи по теме «Музеи и 

картинные галереи» Новые факты собственных имён существительных. Объявления на 

английском языке 

 

Раздел 3 «Шаги к эффективной коммуникации»  

Введение новой лексики по теме «XX и XXI века — эра новых технологий.» 

Наречие и его роль в предложении. Альберт Эйнштейн. Широкозначные 

существительные thing/ stuff. Образование наречий. Степени сравнения наречий. Высокие 

технологии: за и против. Особые формы образования степеней сравнения наречий. 

Великие открытия в области коммуникации. Стив Джобс. Степени сравнения наречий. 

Лауреаты Нобелевской премии 
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Разница в употреблении слов hire, rent, scientist, scholar, sink, drown 

Великие изобретения человечества  

Фразовый глагол pick: pickon, pickout, pickup.  Некоторые особенности использования и 

наименования чисел. Жизнь вне цивилизации. 

Синонимы в английском языке… Средства массовой коммуникации. 

Дети и телевизор. Разговорный этикет 

 

Раздел 4  «Шаги к будущему» 

Введение новой лексики по теме «Глобализация» 

Устойчивые словосочетания с инфинитивом и герундием 

Практика в чтении и обсуждении прочитанного по теме «Люди и роботы» 

Будущее планеты. Предлоги about, for, from, of, to перед герундием 

Введение новой лексики по теме «Земля и ее население». Разница в употреблении слов 

pay/payment, wage(s), salary, fee 

Выбор между инфинитивом и герундием, связанный со значением слова 

Проблемы современного мира. Разница в употреблении слов get, gain, win, tooffer, 

tosuggest 

Практика в чтении и обсуждении темы «Процесс глобализации». Аргументы за и против 

Влияние американской культуры.  

Сложное дополнение 

Практика в чтении и обсуждении темы «Космические путешествия» 

Сослагательное наклонение для описания предполагаемых, желаемых ситуаций 

Будущее планеты. Молодость - важный период жизни. 

Новые факты употребления сослагательного наклонения 

Практика в чтении и осуждении темы «Английский язык – глобальный язык 21 века» 

Сослагательное наклонение для описания нереальных ситуаций в прошлом 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 

по годам обучения 

11 класс 

 
№ п/п Тема  урока, Кол

-во 

часо

в 

 РАЗДЕЛ I. «Шаги  к  карьере» 24 

1 Профессии. Наши  таланты. 1 

2 Конструкцияto have smth  done 1 

3 Будущие профессии. Словообразование (суффиксы –er, -or, -ist). 1 

4 Личные качества для будущей профессии 1 

5 Диалог «Планы на будущее» 1 

6 Выбор  карьеры 1 

7 Наречия «ни…ни», «или…или» 1 

8 Школьные предметы.Самостоятельная работа 1 

9 Образование в Британии 1 

10 Колледж Итон 1 
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11 Старейшие  университеты в Британии 1 

12 Неопрeделенные местоимения с  “no” 1 

13 Российские  университеты. 1 

14 Союз  If/wheather.Самостоятельная работа. 1 

15 Выбираем английский язык. 1 

16 Неопределенныеместоимениеeither/any/none/nobody/no one 1 

17 Фразовый глагол tocall. 1 

18 Метафоры. Слова-связки. 1 

19 Как  развивать карьеру. 1 

20 Рекомендации для выбора профессии. 1 

21 Диагностическая работа №1 (аудирование, чтение) 1 

22 Лексико-грамматические упражнения.(Союзы If/wheather, неопределенные 

местоимения,, наречия) Повторение. 

1 

23 Контрольная работа №1 (лексика, грамматика) «Шаги  к  карьере» 1 

24 Анализ  работ. Проекты об университетах. 1 

 Раздел II. Шаги  к  пониманию  культуры 24 

25  Леонардо да Винчи картина «Мона Лиза.» 1 

26 Что такое культура? 1 

27 Новые случаи употребления множественного числа. 1 

28 Английские и американские традиции. 1 

29 Американские праздники. 1 

30 Что  знают британцы о России. 1 

31 Множественное число существительных. Самостоятельная работа 1 

32 Человеческие  ценности. 1 

33. Битлз «Желтая субмарина» 1 

34. Разные  религии и священные здания. 1 

35. Верите  ли  вы  в  суеверия? 1 

36. Артур  Конан  Дойль.и герои его романа. 1 

37. Король Артур и рыцари  круглого стола. 1 

38. Визуальное  искусство. 1 

39. Красота вечна. Идиомы  цвета. 1 

40. Картины Валентина Серова. 1 

41. Диагностическая работа №.2 (аудирование, чтение) 1 

42. Величайшие  галереи мира. 1 

43. Идиомы и  множественное  число существительных. Самостоятельная работ 1 

44. Архитектура Ренессанса. 1 

45. Полугодовая  контрольная  работа №2 (лексика, грамматика) «Шаги  к  

пониманию  культуры» 

1 

46. Анализ работы. Великая  российская  культура. 1 

47. Защита проектов .Проекты по теме «Культура»  1 

48 Музыка в  моей жизни. 1 

 Раздел  III. Шаги  к  эффективной  коммуникации 29 

49.  XXI- век  информационных  технологий 1 

50.  Знаменитые  древние артефакты 1 

51. Альберт  Эйнштейн и его открытия 1 
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52. Степени сравнения наречий 1 

53. Планеты  Солнечной системы. 1 

54. Телефоны как средство коммуникации 1 

55. Словообразование. Самостоятельная работа 1 

56. Стив Джобс – легендарная личность в компьютерном мире 1 

57. Новые  случаи употребления наречий . 1 

58. Альфред Нобель. Знаменитые  Россияне         

1 

59 Синонимы. Лексико -грамматические упражнения.         

1 

60. Великие изобретения.  1 

61. История  корабля «Титаник» 1 

62. Фразовый глагол «topick». Числительные 1 

63. Знаменитый  фильм «Титаник» 1 

64. Исследования в  Антарктике 1 

65. Степени сравнения наречий и числительные. Самостоятельная работа 1 

66. Знаменитые  ученые 1 

67. Диагностическая  работа (грамматика) 1 

68. Проблемы современной молодежи 1 

69. Британская  и российская  пресса 1 

70. Величайшие  изобретения в истории 1 

71. Последствия взрывов на атомных станциях 1 

72. Создание  видеоигр 1 

73. Иван Петрович Павлов и его эксперименты. 1 

74. Использование фразового глагола «topick Лексика грамматическая работа 

.Самостоятельная работа 

1 

75. Влияние науки и технологий на человека 1 

76. Контрольная работа №3(аудирование, чтение, лексика). «Шаги  к  

эффективной  коммуникации 

1 

77. Анализ работы. Проекты об ученых и изобретениях 1 

 Раздел IV. Шаги  к  будущему 22 

78. Будущий мир. Великие о будущем 1 

79. Устойчивые словосочетания 1 

80. Первые механические роботы 1 

81 Люди и  роботы  1 

82. Что можно изменить в обществе? 1 

83. Существительные, обозначающие плату 1 

84. Выбор между инфинитивом и герундием 1 

85. Сослагательное наклонение.Самостоятельная работа 1 

86. Глобализация. Глагол «предлагать»: разные случаи употребления 1 

87. Влияние американской культуры 1 

88. Сложное дополнение. Грамматические упражнения 

Самостоятельная работа 

1 
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89. Космос и туризм: за и против 1 

90 Современная  молодежь. 1 

91. Диагностическая  работа (аудирование, чтение) «Точка зрения молодежи на 

будущее 

1 

92. Анализ диагностической работы. Выполнение упражнений. 1 

93. Сослагательное наклонение. 1 

94. Сослагательное наклонение. Выполнение упражнений. 1 

95. Машины  будущего Глобальный  язык  21 века 1 

96. Один язык для все: за и против. Подготовка контрольной работе 1 

97. Итоговая контрольная работа №4 (лексика, грамматика «Шаги  к  будущему» 1 

98. Анализ  работ. Интервью с работодателем 1 

99. Повторение пройденного ЛЕ и грамматического материала по теме «Шаги к  

будущему». 

1 

100. Будущая карьера и английский язык. 1 

101. Повторение пройденного материала за курс 11 1 

102 Обобщающий  урок за  курс 11 класса 1 

2.2.6.Рабочая программа по учебному предмету «История» 
Рабочая программа по истории  для учащихся 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №1897 от 

17.12.2010 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  

Структура рабочей программы соответствует Положению  о разработке и 

утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МКОУ «СОШ№3»  с.п.Сармаково , утвержденного приказом №___ от_____.  

Рабочая программа разработана на   основе авторской программы   по всеобщей истории 

для предметной линии  

Программа учебного предмета рассчитана: 

11 класс -2 часа в неделю,68 часов /год 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 
Личностные 
• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина 

своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 
• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 
• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего 

и других народов; 
• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 
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Метапредметные 
• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 
• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 
• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

ин формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 
• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 
• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 
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• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 
• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 
• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 
• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 
• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 
 • конструктивно применять исторические и историкокультурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

Содержание учебного материала «История России» 
Глава I. Россия в годы «великих потрясений» 5ч 

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. 

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 
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депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 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. 

«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 
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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. 

Глава II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 9ч. 
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. 
«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 
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специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное 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 
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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 СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 6ч. 
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 
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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 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, 
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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. 

Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 14ч. 
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. 

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. Частичнаядесталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 
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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 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. 

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 
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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. 

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. 
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 
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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. Б.Н. Ельцин – единый 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 РСФСР. 

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 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. 

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. 

Глава V. Российская Федерация 6ч. 



156 
 

156 

 

 

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 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. 
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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. 
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. 
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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. 

 

Содержание курса Всеобщая история  11 класс (25 ч. и 23 ч.) 

Введение 1ч 

Т е м а 1. Первая мировая война (1914—1918) (2 ч)Военные действия на основных 

фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и 

планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов 

вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 

1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран 

Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой 

войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, 

подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика «гражданского 

мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир. 

Т е м а 2. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров (4ч) 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение 

Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского 

вариантов образования национальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и 

значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы. 

Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная 

реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная 

система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Т е м а 3 Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. 

(8ч)Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние 
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биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. 

Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения 

и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к 

власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в 

хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-

демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа 

внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. 

Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-

экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 

войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-

экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование 

предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, 

государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный 

режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства. 

Т е м а 4. Распад Версальско-Вашингтонской системы (4ч)Международные отношения 

в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой 

мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и 

Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток 

ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-

политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные 

переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 

Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 

«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа. 

Т е м а 5. Начало, ход и этапы Второй мировой войны( 7ч)Причины войны и планы 

участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение 

Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с 

Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии 

на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй 

фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой 

войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на 

оккупированных территориях. 

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской 

коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 

Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», 

второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 

стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая 

тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации. 
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Т е м а 6. Международные отношения во второй половине XX в. (5 ч)Послевоенное 

мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного 

положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы 

после освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. 

Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план 

Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и 

военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 

Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания 

(50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные 

черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. 

Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. 

Окончание «холодной войны». 

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, 

деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, 

Хельсинкский акт. 

Т е м а 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в. 

(6 ч)Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 

Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный 

процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап 

(конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. 

Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции 

экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-

экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. 

Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е 

гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности 

социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, 

Италии, Германии, Японии. 

Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных 

связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая 

планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные 

организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, 

«экономическое чудо». 

Т е м а 8. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. (4 ч)Положение в 

странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств 

региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и 
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усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти 

местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—

90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические 

революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, 

реальный социализм, реституция. 

Т е м а 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.                 

(4 ч)Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-

экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской 

Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-

Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 

южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 

Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», 

«великая пролетарская культурная революция», маоизм. 

Т е м а 10. Наука, культура и спорт в XX в. (2 ч) Развитие естественных и 

гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. 

Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой 

культуры. Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности 

развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. Изменения 

в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. 

Олимпийские игры. 

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие 

науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 

Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. 

Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество. 

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые 

религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная 

реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) Общие черты и закономерности развития мира 

в XX в. Взаимозависимость политических и экономических процессов в мире. Мир и 

война в XX в. Общество, государство и общественно-политические системы в XX в. 

Достижения человечества к началу XXI в. 

 

III. Тематическое планирование 

 
                                             11 класс 
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Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 26 

1 Место и роль СССР в послевоенном мире. 1 

2 Восстановление и развитие экономики. 1 

3 Изменения в политической системе в послевоенные годы. 1 

4 Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 1 

5 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. 1 

6 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». 1 

7 Послевоенная повседневность. 1 

8 Смена политического курса. 1 

9 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-

х гг. 
1 

10 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 
1 

11 Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 1960-х гг. 1 

12 Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. 1 

13 Экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг. 1 

14 Социальная политика в 1960-х — середине 1980-х гг. 1 

15 Национальная политика и национальные движения в 1960-х — середине 

1980-х гг. 

1 

16 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х 

— первой половине 1980-х гг. 
1 

17 Политика разрядки международной напряжённости. 1 

18 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. 1 

19 Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. 1 

20 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки.  1 

21 Религиозная политика в годы перестройки. 1 

22 Реформа политической системы. 1 

23 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. 1 

24 Распад социалистической системы. 1 

25 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. 1 

26 Международные отношения во вт. пол. 20 в. 1 

27 ПОУ по главе 4 «Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.» 1 

28 К/р по главе 4 «Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.» 1 

Глава V. Российская Федерация 15 

29 Российская экономика на пути к рынку. 1992-1998 гг. 1 

30 Экономические меры правительства Е.М. Примакова  1 

31 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 1 

32 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. 1 

33 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 

34 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 1 

35 Политическая жизнь России в начале XXI в. 1 

36 Реформа управленияв начале XXI в. 1 
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37 Экономика России в начале XXI в. 1 

38 Повседневная и духовная жизнь. 1 

39 Внешняя политика России в начале XXI в. 1 

40 Укрепление позиций России на международной арене 1 

41 Россия в 2008— 2014 гг. Политические реформы. 1 

42 Россия в системе международных отношений в 2008— 2014 гг.  1 

43 Культура, наука, спорт в 2008— 2014 гг. 1 

44 ПОУ по главе V «Российская Федерация» 1 

45 Контрольная работа по всему курсу 1 

 
Разделы и темы уроков  Кол-во часов 

Раздел 2. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ ХХI вв.      23 

Т е м а  1. Международные отношения во второй половине XX в. 3 

 

1. Мировое урегулирование после Второй мировой войны. 1 

2. Начало «холодной войны» 1 

3. Основные этапы «холодной войны» 1 

 Т е м а 2. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940–

1990-х гг. 

10 

4. Основные этапы и тенденции общественно-политического и 

экономического развития 

1 

5. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс 

восстановления после Второй мировой войны и формирование 

послевоенной политической системы. 

1 

6. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной 

защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего 

благоденствия». 

1 

7. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический 

кризис. 

1 

8. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и 

экономической политики. 

1 

9. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. 1 

10. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 

90-х гг. 

1 

11. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования 

СССР на политические и социальные процессы.  

1 

12. Установление и эволюция коммунистических режимов. 1 

13. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных 

коммунистических партий. 

1 
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 Тема 3. Развитие стран Восточной Европы в 1940–1990-е гг 2 

14.  Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе 

на рубеже 80—90-х гг. XX в. 

1 

15. Общие черты демократических преобразований 1 

 Тема 4. Развитие стран Азии, Африки, Латинской Америки. 2 

16. Национально-освободительные движения и деколонизация в странах Азии. 1 

17. Национально-освободительные движения и деколонизация в странах 

Африки, Латинской Америки. 

1 

 Тема 5. Культура в ХХ – начале ХХI вв. 5 

18. Наука во второй половине XX –начале XX1 в 1 

19. Научно-технический прогресс и общество 1 

20. Культура во второй половине XX –начале XX1 в 1 

21. Развитие литературы во второй половине XX –начале XX1 в. 1 

22. Развитие искусства во второй половине XX –начале XX1 в 1 

23. К/Р по теме: Наука и культура во второй половине XX – начале XX1 в. 1 

 

2.2.7.Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 
Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 11 классов разработана в 

соответствии 

с требованиями федерального государственного    образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ 

№1897 от17.05.2012 г. и с учетом примерной основной образовательной программы 

основного    общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). Структура рабочей программы соответствует Положению о разработке и 

утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МКОУ «СОШ№1» с.п.Сармаково, утвержденного приказом №118 от 31 

августа 2021.    

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 10-11 классов составлена 

на основеФГОС СОО, Примерных программ основного общего образования и авторской 

рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2016) 

 

Цели изучения учебного предмета « Обществознание» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 — воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа;  

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации;  
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— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации  — в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

. — овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

 

 

Программа учебного предмета рассчитана на 70 часов: 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 

Личностные результаты освоения  рабочей программы по обществознанию для 

среднего (полного) общего образования  

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность  

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических 

задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения 

поосновным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 
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России, государственным праздникам;  историческому,  природному  наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за- дач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной троектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и  

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
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Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и  социальной  средой;  овладение  языковой  и  читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление  

совершенствовать пути достижения индивидуального и  коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее  неизвестных,  осознавать  дефицит  собственных  знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

 

Метапредметные результаты освоения  программы среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, формируемые при изучении обществознания: 

1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки  социальных явлений и процессов; 
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устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для 

их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану  небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки  
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конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме  формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного  исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей  и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

2. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку 

и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты освоения  рабочей программы по обществознанию 

для среднего (полного) общего образования(10-11классы). 

 

11 класс 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
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– 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. 
 

 
 Содержание учебного предмета. 

Обществознание  

 
11 класс (68ч.) 

 

Глава 1. Экономическая  жизнь общества  (25 ч.) 

 

       Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

       Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

     Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

    Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

    Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

     Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

     Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

     Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

     Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

      Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 

Глава 2.  Социальная сфера. (12 ч.) 
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Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

      Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

      Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль.  

      Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество 

и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений.  

      Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. 

  Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

  Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

 Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

 

Глава 3. Политическая жизнь общества. (20 ч.) 

 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. 

Политическая элита и политическое лидерство. 

      Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.  

      Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

      Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

Повторение и обобщение  (4ч.) 

Итоговый контроль  (7ч.) 

 

Тематическое планирование учебного  предмета 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Темы и разделы Кол-во 

часов 

 Глава 1. Экономическая  жизнь общества  (27) 

1 Экономика как подсистема общества 1 

2 Экономика и социальная структура. Экономика и политика. 1 

3 Экономика: наука и хозяйство. 1 

4 Экономическая деятельность и её измерители 1 

5 Экономический рост. 1 
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6 Экономическое развитие. Экономические циклы. 1 

7 Рыночная экономика. Законы спроса и предложения. 1 

8 Равновесная цена  1 

9 Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 1 

10 Фирма в экономике. 1 

11 Факторы производства. 1 

12 Правовые основы предпринимательской деятельности. 1 

13 Организационно -правовые формы предпринимательства. 1 

14 Источники финансирования бизнеса.      1 

    

15 

Явные и неявные затраты  

16 Основы менеджмента и маркетинга. 1 

17 Экономические функции государства. 1 

18 Государственное регулирование рыночной экономики. 1 

19 Финансы в экономике. 1 

20 Инфляция: виды, причины и последствия. 1 

21 Рынок труда. 1 

22  Глава 2. Общество как мир культуры. (15ч.) 

Причины и виды безработицы. 

1 

23 Мировая экономика. Международная торговля. 1 

24 Глобальные проблемы экономики. 1 

25 Экономическая культура. 1 

26 Рациональное поведение участников экономической деятельности. 1 

27 Круглый стол «Экономика современной России: проблемы и перспективы» 1 

28 Повторение и обобщение по главе 1. «Экономическая  жизнь общества». 1 

29 Контрольная работа по главе 1. «Экономическая  жизнь общества». 1 

 Глава 2.  Социальная сфера. 12 

30 Социальные группы. Социальная стратификация. 1 

31 Социальная мобильность. 1 

32 Социальные нормы. 1 

33 Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. 1 

34 Нации и межнациональные отношения. 1 

35 Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 1 

36 Семья как социальный институт. 1 

37 Гендерные стереотипы и роли. 1 

38 Особенности молодёжи как социальной группы. Молодёжная субкультура. 1 

39 Демографическая ситуация в современной России. 1 

40 Рождаемость и смертность. Миграция. 1 

41 Круглый стол «Тенденции развития семьи в России» 1 

42 Повторение и обобщение по главе 2 «Социальная сфера.» 1 

43 Контрольная работа  по главе 2 «Социальная сфера.» 1 

 Глава 3. Политическая жизнь общества. 22 

44 Политическая деятельность и общество. 1 
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45 Политическая сфера и политические институты. 1 

46 Структура и функции политической системы. 1 

47 Государство в политической  системе.  1 

48 Форма государства  

49 Политические режимы. 1 

50 Государственно-территориальное устройство  

51 Сущность правового государства. 1 

52 Гражданское общество. 1 

53 Избирательная система. Типы избирательных систем. 1 

54 Избирательная кампания. 1 

55 Политические партии и движения. 1 

56 Типы партийных систем. 1 

57 Политическая элита.  1 

58 Политическое лидерство. 1 

59 Политическое сознание. 1 

60 Современные политические идеологии. 1 

61 Многообразие форм политического поведения. 1 

62 Регулирование политического поведения. 1 

63 Политический процесс.   1 

64 Культура политического участия. 1 

65 Повторение и обобщение по главе 3 «Политическая жизнь общества.» 1 

66 Круглый стол на тему «Развитие гражданского общества и правового государства в 

современной России.» 
1 

67 Повторение и обобщение по всему курсу 1 

68 Итоговая контрольная работа по всему курсу 1 

 

2.2.8.Рабочая программа по  учебному предмету «География» 

Рабочая программа по географии предназначена для учащихся 11 класса разработана 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом МОН РФ 

от 17.05.2012 г. № 413, «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»  ( с изменениями и 

дополнениями), Примерной основной образовательной программы  среднего общего 

образования, одобренной решением ФУМО  (протокол от 28.06. 2016 г. № 2/16-з) и 

Положения  МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и  
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утверждении рабочих программ учебных предметов,   курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по географии и 

составлено  на основе УМК:  «География». 10-11 классы в 2 ч., авторы:  Е. М. Домогацких,  

Н. И. Алексеевского – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018. 
В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково  и основной 

образовательной  программы  среднего общего образования программа учебного предмета 

рассчитана на  69 часов/год: 

11 класс – 1 час в неделю, 34 часа /год. 

 

Цели и задачи: 

 формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на 

понимание теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

экономического районирования, на раскрытие глобальных и региональных 

явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных 

субрегионах, странах и их районах.  

 усвоить систему географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 3 

человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; овладеть умениями 

сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; воспитание патриотизма, 

толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; понимание 

географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

6) толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества а образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

14) сформированность экологического мышления, приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение получать назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов. 

 

Предметные результаты. 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность процессов комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, их изменениями  в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразия явлений и процессов, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

 

В результате изучения учебного курса «Экономическая и социальная география.  

Региональная характеристика  мира» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник  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; 
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 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; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

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

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по предмету 

11 класс 

1. Программа курса «География». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Е.М. 

Домогацких.  

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  

3. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 

ч. 

 4. Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 

10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  

5. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч.  

6. Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 

10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  
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7. Текущий и итоговый контроль по курсу «География: контрольно-измерительные 

материалы» к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  

8. Атлас по курсу «География. Экономическая и социальная география мира». 

 9. Контурные карты по курсу «География. Экономическая и социальная география мира».  

10. Книга для учителя (хрестоматия). 

 

 

II. Содержание учебного предмета курса  

 

11 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

Часть 2. Региональная характеристика мира 

 Тема 1. Политическая карта мира (2 ч) 

 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира.  Государственная территория и 

государственная граница. Виды государственных границ. Исторический характер границ. 

Демаркация и делимитация. Территориальные воды. Дифференциация стран 

современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, приморские и островные 

страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. Государственный строй и 

государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и федеративное 

государства. Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и 

виды. 

Тема 2. Зарубежная Европа (5 ч) 
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 состав 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. Главные отрасли промышленности и их география. 

Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные 

типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский.  Их географические и 

отраслевые особенности. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы, экологическая политика. Особенности европейских 

субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития 

транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 
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Тема 3. Зарубежная Азия  (8 ч) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность 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. Субрегионы 

зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и 

Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. 

Особенности национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия.  Хозяйство 

Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности.  Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные 

районы.  Международные экономические связи; свободные экономические зоны 

Китая.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Практическая  работа 

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Азии. 

Тема 4. Англо -Америка (4ч) 
Понятие об Англо-Америке. 

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. 

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: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль 

Калифорнии. 
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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 5. Латинская Америка (5ч) 
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. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской 

Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, 

Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

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». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль 

машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Практическая работа 

 1. Субрегионы Латинской Америки.  

Тема 6. Африка  (6 ч) 

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.  Субрегионы Африки: Северная, Западная, 

Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 
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положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие 

природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство». 

 Практическая работа 3. «Экономико-географическая характеристика стран Африки»  

«Оценка  обеспеченности стран Африки природными ресурсами» 

Тема 7. Австралия и Океания (3 ч) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных  ресурсов и нехватка 

воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.  Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, 

главные отрасли специализации. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

                                  Тема 8. Россия в современном мире (1 ч) 

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. 

 

 

III. Тематическое планирование учебного 

предмета «География» по годам обучения 

 

 

 

11 класс 

№ Тема урока Кол-во 

 часов 

 Раздел 1.  Политическая карта мира    2 

1 Что такое политическая карта мира? 1 

2 Регионы мира и  международные организации. 1 

 Раздел 2. Зарубежная Европа 5 

3 Зарубежная Европа, географическое положение и природные ресурсы. 1 

4 Население и хозяйство. 1 

5 Субрегионы Зарубежной Европы. 

 

1 
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6 Федеративная Республика Германия. 1 

7 Обобщение изученного материала по теме:  «Зарубежная Европа» 1 

             Раздел 3. Зарубежная Азия 8 

8 Зарубежная Азия. Состав,  географическое положение и природные 

ресурсы. 

1 

9 Зарубежная Азия  (продолжение).Практическая работа 1.  

«Сравнительная характеристика экономико-географического положения 

двух стран Азии». 

1 

10 Население и хозяйство. 1 

11 Субрегионы Зарубежной Азии: Юго-западная и Центральная Азия. 1 

12 Субрегионы Зарубежной Азии: Восточная, Южная и юго-Восточная Азия. 1 

13 Китайская Народная Республика. 1 

14 Обобщение изученного по теме:   

«Зарубежная Азия» 

1 

15 Контрольная работа по теме: «Зарубежная Европа и  Азия». 1 

 Раздел 4. Англо – Америка 4 

16 Канада 1 

17 Соединенные Штаты Америки 1 

18 Соединенные Штаты Америки (продолжение) 1 

 

19 

Обобщение изученного по теме:   

«Англо - Америка» 

1 

 Раздел 5. Латинская Америка 5 

20 Состав,  географическое положение и природные ресурсы. 1 

21 Население и хозяйство. 1 

22 Субрегионы Латинской Америки.Практическая работа 2. «Субрегионы 

Латинской Америки» 

 

1 

23 Федеративная Республика Бразилия 1 

24 Обобщение по теме «Англо-Америка и Латинская Америка» 1 

 Раздел 6. Африка 6 

25 Географическое положение и природные ресурсы Африки 1 

26 Географическое положение и природные ресурсы Африки  (продолжение). 

Практическая работа 3. «Экономико-географическая характеристика 

стран Африки»  «Оценка  обеспеченности стран Африки природными 

ресурсами» 

1 

27 Население и хозяйство. 1 

28 Субрегионы Африки 1 
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29 Южно-Африканская Республика.  1 

30 Обобщение изученного по теме: «Субрегионы Африки 1 

 Раздел 7. Австралия и Океания 3 

31 Австралия.   1 

32 Океания. 1 

33 Итоговая контрольная работа  1 

 Раздел 8. Россия в современном мире    1 

34 Россия и современный мир 1 

 

2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа по математике  предназначена для учащихся 11 классов и разработана 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом  

МОН РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»  (с изменениями и 

дополнениями), Примерной основной  образовательной  программы основного общего 

образования, одобренной решением ФУМО от 08.04.2018 №1\15. и Положения МКОУ 

«СОШ№3» с.п.Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

       Содержание программы отражает требования  примерной программы по математике и 

составлена  на  основе УМК: «Алгебра и начала математического анализа». 10-11 класс 

авторы : Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. 

Шабунина, «Просвещение», 2018 г; «Геометрия» 10-11 классов, авторы : Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2019 год. 

     В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково  и основной 

образовательной  программы  среднего общего образования программа учебного предмета 

рассчитана на  часов: 204 часа: 

 

При обучении  математике в  11 классах  стоят следующие  цели и задачи: 

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
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общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В 10 классе: 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 умения описывать явления реального мира на математическом языке; представления о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющим описывать и изучать разные процессы и явления; 

 представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа; 

 представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

задач, предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создание соответствующих математических моделей; 
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 выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

степенных, показательных и тригонометрических выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и стоить их график; 

 вычислять площади фигур и объемы тел с помощью определенного интеграла; 

 проводить вычисления статистических характеристик, вычислять приближенные 

вычисления; 

 решать комбинаторные задачи 

 владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

 

Личностные результаты: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как к 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношений к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

  умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
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 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический), развитие 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о векторах, 

многогранниках, телах вращения и различных способах их применения; 

 умение выполнять построения, применять их для решения учебных математических 

задач; 

 правильно употреблять термины; 

 сравнивать, упорядочивать наборы геометрических тел; 

 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и 

уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями 

задачи; 

 находить числовые значения буквенных выражений; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса. 

 

Личностные результаты: 

 сформированность представлений об основных этапах истории и о наиболее важных 

современных тенденциях развития математической науки, о профессиональной 

деятельности ученых – математиков; 

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 сформированность потребности в самореализации в творческой деятельности, 

выражающаяся в мышлении, инициативе, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

 потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения. 

 

Метапредметные результаты: 
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 умение видеть приложения полученных математических знаний для описания и 

решения проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 формирование интеллектуальной культуры, выражающееся в развитии абстрактного и 

критического мышления, в умении распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта, применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, способности ясно, точно и грамотно формулировать и 

аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной речи, корректности в 

общении; 

 формирование информационной культуры, выражающейся в умении осуществлять 

поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, использовать 

различные источники информации для решения учебных проблем; 

 формирование умения принимать решение в условиях неполной или избыточной 

информации; 

 формирование представлений о принципах математического моделирования и 

приобретения начальных навыков исследовательской деятельности; 

 сформировать умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на их решение, проверять и оценивать 

результаты своей деятельности, соотнося их с поставленными целями и личным 

жизненным опытом, а также публично представлять ее результаты, в том числе с 

использованием ИКТ. 

 

В 11 классе: 

 

Предметные результаты : 

 понимание значения математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широты и ограниченности применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значения практики и 

вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; 

 знакомство с идеей расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 умение определить значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 умение различать требования, предъявляемые к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; вероятностных 

характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

 использовать роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

 владение геометрическим языком как средством описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения. 

Личностные результаты: 



191 
 

191 

 

 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 умение планировать деятельность; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический), развитие 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о векторах, 

многогранниках, телах вращения и различных способах их применения; 

 умение выполнять построения, применять их для решения учебных математических 

задач; 

 правильно употреблять термины; 

 сравнивать, упорядочивать наборы геометрических тел; 
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 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и 

уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями 

задачи; 

 находить числовые значения буквенных выражений; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа на примере содержания текстовых задач; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры ; 

 первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 
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 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через участие во 

внеклассной работе; 

 развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера 

через выполнение творческих работ 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

 развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
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 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

 

 

Выпускник  в результате освоения программы научится: 

 

 

В 11 классе: 

 

 использовать математические формулы, решать уравнения и неравенства;  

 могут описывать реальные функциональные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  
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 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю возникновения и развития 

геометрии; 

 знать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 знать вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

 

Выпускник в результате освоения программы получит возможность научиться: 

 

В 11 классе: 
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 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства»; 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств стереометрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования в 

пространстве». 

 

 

II.  Содержание учебного предмета 

 

11 КЛАСС 

Линия Алгебра 

Алгебра 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 
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- практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие  тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа 

решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

решения прикладных задач, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

Линия Геометрия 

соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями, различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

решать геометрические задачи, опираясь на научные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
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применять координатно – векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 класс 

№ 

уроков 

Тема урока К-во 

часов 

ЭОР 

Повторение 4  

1 Действительные числа. Степенная функция. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

2 Показательная функция. Логарифмическая 

функция. 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

3 Тригонометрические фор мулы. 

Тригонометрические уравнения. 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

4 Входная контрольная работа 1  

Производная и её геометрический смысл 18  

5,6 Производная 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

7,8 Производная степенной функции 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

9-11 Правила дифференцирования 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

12-14 Производные некоторых элементарных 

функций 

3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

15,16 Производные сложных функций 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

17-19 Геометрический смысл производной 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

20 Подготовка к контрольной работе 

«Производная и ее геометрический смысл» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
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21 Контрольная работа «Производная и ее 

геометрический смысл». 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

22 Анализ контрольной работы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

Применение производной к исследованию функций 22  

23-25 Возрастание и убывание функции 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

26-29 Экстремумы функции 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

30-35 Применение производной к построению 

графиков функций 

6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

36-41 Наибольшее и наименьшее значение функции 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

42 Подготовка к контрольной работе 

«Применение производной к исследованию 

функций» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

43 Контрольная работа «Применение производной 

к исследованию функций». 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

44 Анализ контрольной работы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

Векторы в пространстве 8  

45 Понятие вектора. Равенство векторов 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

46 Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

47 Умножение вектора на число. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

48,49 Компланарные векторы 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

50 Правило параллелепипеда. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

51,52 Разложение вектора по 3-м некомпланарным 

векторам 

2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

Метод координат в пространстве 15  

53 Прямоугольная система координат в 

пространстве. 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

54 Координаты вектора 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

55 Связь между координатами векторов и 

координат точек 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

56,57 Простейшие задачи в координатах 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

58 Подготовка к контрольной работе 

«Координаты вектора и точки» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
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59 Контрольная работа по теме «Координаты 

вектора и точки» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

60 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

61,62 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

63 Подготовка к контрольной работе «Скалярное 

произведение векторов» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

64 Контрольная работа по теме «Скалярное 

произведение векторов» 

1  

65 Движение. Центральная симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия. Параллельный 

перенос. 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

66 Практическая работа по теме «Движение» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

67 Контрольная работа по теме «Метод координат 

в пространстве» 

1  

Цилиндр, конус, шар 17  

68 Понятие цилиндра 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

69,70 Цилиндр. Решение задач. 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

71,72 Конус 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

73 Усеченный конус 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

74,75 Сфера. Уравнение сферы 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

76 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

77 Касательная плоскость к сфере 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

78,79 Площадь сферы 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

80,81 Решение задач по теме «Тела вращения» 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

82 Подготовка к контрольной работе «Тела 

вращения» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

83 Контрольная работа по теме «Тела вращения» 1  

84 Анализ контрольной работы 1  

Интеграл 20  

85 Первообразная 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
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86-88 Правила нахождения первообразной функций 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

89,90 Криволинейная трапеция 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

91,92 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

93 Практическая работа «Площадь криволинейной 

трапеции» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

94-96 Вычисление интегралов 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

97-99 Вычисление площадей с помощью интегралов 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

100 Дифференциальные уравнения 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

101 Семинар «Применение интеграла» 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

102 Подготовка к контрольной работе № 3 

«Интеграл» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

103 Контрольная работа №3 «Интеграл». 1  

104 Анализ контрольной работы 1  

Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятности 

27  

105-114 Комбинаторика 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

115-124 Элементы теории вероятности 10 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

125-130 Статистика 6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

131 Контрольная работа по теме «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории 

вероятности» 

1  

Объемы тел 20  

132 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

133 Объем прямоугольной призмы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

134,135 Объем прямой призмы 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

136,137 Объем цилиндра 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

138,139 Вычисление объемов тел с помощью интеграла 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

140,141 Объем наклонной призмы 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

142,143 Объем пирамиды 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
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https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
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https://m.edsoo.ru/8a141ddc
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https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
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144,145 Объем конуса 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

146,147 Объем шара 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

148 Объем шарового сегмента, шарового слоя, 

сектора 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

149 Подготовка к контрольной работе «Объемы 

тел»» 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

150 Контрольная работа по теме «Объемы тел» 1  

151 Анализ контрольной работы 1  

Повторение 54  

152 Аксиомы стереометрии. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

153,154 Параллельность в пространстве 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

155,156 Перпендикулярность в пространстве 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

157,158 Двугранный угол 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

159-161 Многогранники. Площадь их поверхности 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

162,163 Векторы в пространстве 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

164-166 Тела вращения. Площадь их поверхности 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

167,168 Объемы тел 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

169,170 Шар. Сфера 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

171-173 Степень 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

174-176 Логарифмы 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

177,178 Тригонометрические выражения 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

179 Прогрессия 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

180,181 Показательные уравнения и неравенства 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

182,183 Логарифмические уравнения и неравенства 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

184-185 Тригонометрические уравнения и неравенства 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

186-188 Иррациональные уравнения 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

189,190 Задания с параметрами 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

https://m.edsoo.ru/8a141ddc
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191,192 Задачи на проценты 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

193,194 Задачи на движения 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

195,196 Функция 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

197,198 Производная функции 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

199,200 Первообразная функции 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

201,202 Итоговая контрольная работа 2  

203,204 Репетиционная работа по ЕГЭ 2  

2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и 

ИКТ» 

 
Рабочая программа по информатике предназначена для учащихся 11 классов и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего полного общего образования, Федерального 

закона от 17.05.2012года №413 «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции 01.05.2017 (с изменениями и дополнениями)и Положения 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов.   

       Рабочая программа реализуется в учебниках: 

- И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина «Информатика 10 класс», М.: ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2014г. 

- И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина «Информатика 11 класс», М.: ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2017г. 

        В соответствии с учебным планом основной образовательной программы 

среднего полного общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково на 

изучение данного курса отводится 69 часов (1 час в неделю). 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» на уровне среднего общего образования  

 
           Изучение учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

 

Личностные результаты 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, 

https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
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развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной 

деятельности людей. Обучающиеся узнают о месте, которое занимает информатика в 

современной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с другими 

научными областями. Обучающиеся получают представление о современном уровне 

и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, 

возможно, смогут принять участие. 

 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между обучающимися — 

исполнителями проекта, а также между обучающимися и учителем, формулирующим 

задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим 

результаты работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты 

проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных  

навыков у детей. 

 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только 

над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 

обучающихся с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой. 

 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной 

и учебно-исследовательской работы обучающихся. Выполнение проектных заданий 

требует от обучающихся проявления самостоятельности в изучении нового 

материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность 

раскрывает перед обучающимися возможные перспективы в изучении предмета, в 

дальнейшей профориентации в этом направлении.  

 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
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Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, 

таких как: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта 

и самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя). 

 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных 

решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

обучающихся умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 

обсуждение ее результатов. 

 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой 

области невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики 

обучающиеся осваивают эффективные методы получения информации через 

Интернет, ее отбора и систематизации. 

 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального,  

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. 

Такое разделение станет для некоторых обучающихся стимулирующим фактором к 

переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация 

происходит и при распределении между обучающимися проектных заданий. 
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                              Предметные результаты 

11 класс 

 

 

№ п/п Предметные 

результаты ФГОС 

С помощью каких учебных 

текстов достигаются 

1.  Сформированность пред- 

ставлений о роли информа- 

ции и связанных с ней про- 

цессов в окружающем мире 

Глава 1. Информационные системы и базы 

данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 4. Что такое информационнаясистема 

2.  Сформированность пред- 

ставлений о компьютерно- 

математических моделях 

и необходимости анализа 

соответствия модели и мо- 

делируемого объекта (про- 

цесса) 

Глава 3. Информационное моделирование. 

§ 16. Компьютерное информационное 

моделирование. 

§ 17. Моделирование зависимостей между 

величинами. 

§ 18. Модели статистического 

прогнозирования. 

§ 19. Моделирование корреляционных 

зависимостей. 

§ 20. Модели оптимального планирования 

3.  Сформированность пред- 

ставлений о способах хра- 

нения и простейшей обра- 

ботке данных 

Глава 2. Интернет. 

§ 10. Организация глобальных сетей. 

§ 11. Интернет как глобальная информационная 

система. 

§ 12. World Wide Web — всемирная паутина. 

§ 13. Инструменты для разработки web-сайтов. 

4.  Сформированность поня- 

тия о базах данных и сред- 

ствах доступа к ним, уме- 

ний работать с ними 

Глава 1. Информационные системы и базы 

данных. 

§ 5. Базы данных — основа информационной 

системы. 

§ 6. Проектирование многотабличной БД. 

§ 7. Создание базы данных. 

§ 8. Запросы как приложения информационной 

системы. 

§ 9. Логические условия выбораданных 

5.  Владение компьютерными 

средствами представления 

и анализа данных 

Глава 1. Информационные системы и базы 

данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 3. Пример структурной модели предметной 

области. 

§ 4. Что такое информационнаясистема 
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6.  Сформированность понима- 

ния основ правовых аспек- 

тов использования компью- 

терных программ и работы 

в Интернете 

Глава 4. Социальная информатика. 

§ 21. Информационные ресурсы. 

§ 22. Информационное общество. 

§ 23. Правовое регулирование в информационной 

сфере. 

§ 24. Проблема информационнойбезопасности 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

11 класс 

Информационные системы и базы данных 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; 

основные свойства систем; «системный подход» в науке и практике; модели систем: 

модель «черного ящика», модель состава, структурная модель; использование графов для 

описания структур систем; база данных (БД); основные понятия реляционных БД: запись, 

поле, тип поля, главный ключ; определение и назначение СУБД; основы организации 

многотабличной БД; схема БД; целостность данных; этапы создания многотабличной БД с 

помощью реляционной СУБД; структура команды запроса на выборку данных из БД; 

организация запроса на выборку в многотабличной БД; основные логические операции, 

используемые в запросах; правила представления условия выборки на языке запросов и в 

конструкторе запросов. 

Интернет 

Назначение коммуникационных служб Интернета; назначение информационных служб 

Интернета; прикладные протоколы; основные понятия WWW: веб-страница, веб-сервер, 

веб-сайт, веб-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес; поисковый каталог: организация, 

назначение; поисковый указатель: организация, назначение;  средства для создания веб-

страниц; проектирование и публикация веб-сайта. 

Информационное моделирование 

Понятие модели; понятие информационной модели; этапы построения компьютерной 

информационной модели; величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

что такое математическая модель; формы представления зависимостей между 

величинами; практические задачи, решаемые методами статистики; регрессионная 

модель; прогнозирование по регрессионной модели; корреляционная зависимость; 

коэффициент корреляции; возможности табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа; оптимальное планирование; стратегическая цель планирования; 

задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; возможности 

табличного процессора для решения задачи линейного программирования 

Социальная информатика 
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 
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подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета  «Информатика» 

 

 

11 класс 
 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во часов 

I полугодие 

Информационные системы и базы данных (10 уроков) 

1.  Вводный урок. ТБ и организация рабочего места. 1 

2.  Что такое система. Модели систем.  1 

3.  Пример структурной модели предметной области. Обучающая 

практическая работа по теме «Модели систем» 

1 

4.  Что такое информационная система. Проектное задание на выбор 

обучающегося для самостоятельного выполнения по теме «Модели 

информационных систем» 

1 

5.  База данных. Проектирование многотабличной базы данных. 

Обучающая практическая работа по теме «Знакомство с СУБД 

MicrosoftAccess» 

1 

6.  Создание базы данных. Обучающая практическая работа по теме 

«Создание базы данных «Приёмная комиссия» 

1 

7.  Проектное задание на выбор обучающегося для самостоятельного 

выполнения по теме «Разработка многотабличной базы данных» 

1 

8.  Запросы как приложения информационной системы. Обучающая 

практическая работа по теме «Реализация простых запросов» 

1 

9.  Логические условия выбора данных. Обучающая практическая 

работа по теме «Работа с формой в СУБД» 

1 

10.  Создание отчёта. Реализация сложных запросов. Обучающая 

практическая работа 

1 

Интернет (10 уроков) 

11.  Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная 

информационная система 

1 

12.  Работа с электронной почтой и телеконференциями.  Обучающая 

практическая работа 

1 

13.  Всемирная паутина WWW. Обучающая практическая работа по теме 

«Работа с браузером. Просмотр Web-страниц» 

1 

14.  Сохранение загруженныхWeb-страниц. Обучающая практическая 

работа 

1 

15.  Работа с поисковыми системами. Обучающая практическая работа 1 

II полугодие 

16.  Инструменты для разработки Web-сайтов 1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во часов 

17.  Создание сайта «Домашняя страница». Обучающая практическая 

работа 

1 

18.  Создание таблиц и списков на Web-странице. Обучающая 

практическая работа 

1 

19.  Практическая работа по теме «Разработка сайта «Наш класс» 1 

20.  Проектное задание на выбор обучающегося для самостоятельного 

выполнения по теме «Разработка сайта» 

1 

Информационное моделирование (9 уроков) 

21.  Компьютерное информационное моделирование  1 

22.  Моделирование зависимостей между величинами. Получение 

регрессионных моделей. Обучающая практическая работа 

1 

23.  Модели статистического прогнозирования 1 

24.  Практическая работа по теме «Прогнозирование» 1 

25.  Проектное задание на выбор обучающегося для самостоятельного 

выполнения по теме «Получение регрессионных зависимостей» 

1 

26.  Моделирование корреляционных зависимостей. Расчёт корреляционных 

зависимостей. Обучающая практическая работа 

1 

27.  Проектное задание на выбор обучающегося для самостоятельного 

выполнения по теме «Корреляционные зависимости» 

1 

28.  Модели оптимального планирования. Решение задачи оптимального 

планирования. Обучающая практическая работа 

1 

29.  Проектное задание на выбор обучающегося для самостоятельного 

выполнения по теме «Оптимальное планирование» 

1 

Социальная информатика (3 урока) 

30.  Информационные ресурсы. Информационное общество 1 

31.  Правовое регулирование в информационной сфере 1 

32.  Проблема информационной безопасности 1 

Повторение (2 урока) 

33.  Обобщение и систематизация курса информатики 11 класса 1 

34.  Резерв учебного времени 1 

 

2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

Рабочая программа по физике предназначена для учащихся 11 классов и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, Федерального закона 

от 17.05 2012 года  №413-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции 01.05.2017 (с изменениями и дополнениями) и Положения МКОУ «СОШ №3» 

с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по физике и 

составлено на основе УМК «Физика для общеобразовательных учреждений» для 

учащихся 10-11 классов авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского. 

Издательство «Просвещение»,  2018 г. 
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  Рабочая программа реализуется в учебниках: 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского.  «Физика 10 класс» / Издательство 

«Просвещение»,  2019 г. 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругина.  «Физика 11 класс» / Издательство 

«Просвещение»,  2019 г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на 

изучение данного курса отводится 69  часов  (1 час в неделю). 

 

При обучении физике  в 11  классе  стоят следующие цели и задачи: 

 

Цели: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Задачи: 
 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 
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 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 
 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 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; 

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность 

к научно-техническому творчеству; 

 чувство гордости за отечественную физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное природопользование. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы программы по физике являются: 

 освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 

 освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
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 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

 освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы;  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом 

(решением); 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

 Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о роли и место физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
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(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; владение умениями описывать и 

объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, анализировать результаты 

полученной из экспериментов информации, определять достоверность 

полученного результата; 

 умение решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
 
 

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; 
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 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; 

 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 условия применения физических моделей при решении 
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физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по предмету 

«Физика» для 11 классов: 

 Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе: базовый и профильный уровни / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М Чаругин; под редакцией Н.А. Парфентьевой. – 

22 – е издание – М.: Просвещение, 2020. -399 с. 

 Г.Я. Мякишев, Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 

10-11. М.: Просвещение, 2012. – 248 с. 

 Сборник задач по физике. 10 – 11 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций: базовый и профильный уровни / Н.А. 

Парфентьева. – 5-е издание – М.: Просвещение, 2018. – 206 с. 

 Е.А.Марон, А.Е.Марон Контрольные работы по физике 10-11 М.: 

Просвещение, 2012 г. 

 Физика. Формулы, понятия, определения / Э.Н. Гришина, И.Н. Веклюк. – 

изд. 4 –е. –Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 157 с. 

 Репетитор по физике : механика, молекулярная физика, термодинамика / 

И.Л.Касаткина. – Изд-е 15-е. / под ред. Т.В. Шкиль. – Ростов н/Д: Феникс, 

2020. – 852 с. 

 Контрольно-измерительные материалы. Физика. 10 класс / Сост. Н.И. Зорин. 

– 2-е изд., перераб.- М.: ВАКО, 2020. – 96 с. 

 Справочник по физике. 7-11 классы / Сост. М.С. Трусова. – М.: ВАКО, 2020 

 

Перечень интернет – ресурсов: 
 электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), 

 каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные упражнения, 

мультимедиа ресурсы, электронные тесты. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА_ 

11 класс 

 

№ Названия разделов Количество 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
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часов 

1 Электродинамика (Продолжение)  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников. 

       2.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Лабораторная работа №1 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

12 

2 Колебания и волны  
Механическиеколебания. Свободные колебания. 

Математический маятник. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в 

колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые 

волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных  

волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принцип радиосвязи. 

Телевидение.  

Фронтальная лабораторная работа 
Определение ускорения свободного падения с по мощью 

маятника. 

 

6 

3 Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 

10 
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разрешающая способность.  Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка.  Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн.  

Фронтальные лабораторные работы 
1. Измерение показателя преломления стекла. 

2. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Лабораторная работа №2 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы» 

 

 

4 Квантовая физика  
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных 

частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная 

модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Физика элементарных частиц. Статистический характер 

процессов в микромире. Античастицы.  

 

10 

5 Повторение 
 

 

2 

  

Итого  

 

34 

 

 

III.Тематическое  планирование учебного предмета «Физика»  
 

 

 

 

11 класс 
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№ 

Урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

 Электродинамика 

 

12 

1 Взаимодействие токов 

 

1 

2 Сила Ампера 

 

1 

3 Сила Лоренца.   

 

1 

4 Магнитные свойства вещества 1 

5 Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. 

1 

6 Лабораторная работа №1  «Изучение явления электромагнитной  

индукции». 

1 

 Колебания  и волны 6 

7 Производство и использование электрической энергии  

8 Генерирование  электрической  энергии.  

Трансформаторы. 

 

1 

9 Механические волны, их распространение 

 

1 

10 Длина волны. Скорость волны 

 

1 

11 Решение задач по теме 1 

12 Контрольная работа № 1 

  «Основы электродинамики» 

1 

 Оптика 10 

13 Введение в оптику. Скорость света 

 

1 

14 Основные законы геометрической оптики. 

 

1 

15 Линза 

 

1 

16 Лабораторная работа  № 2             

  «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы». 

1 

17 Излучения и спектры Шкала   электромагнитных излучений. 1 
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18 Законы Фотоэффекта. Теория фотоэффекта. 1 

19 Фотоны. Гипотеза де Брайля. 1 

20 Химические свойства света 

 

1 

21 Решение задач по теме «Оптика» 1 

22 Контрольная  работа № 3   «Оптика» 1 

 Квантовая физика 10 

23 Строение атома. Опыты Резерфорда. 

 

1 

24 Лазеры. 1 

25 Методы регистрации элементарных частиц. 

 

1 

26 Радиоактивность 1 

27 Строение атомного ядра.  1 

28 Ядерные реакции.  1 

29 Биологическое действие радиоактивного излучения. 1 

30 Элементарные частицы. 1 

31 Обобщающий урок по теме «Квантовая физика» 1 

32 Контрольная работа  №3 «Квантовая физика». 1 

 Повторение  2 

33 Основы электродинамики 1 

34 Квантовая физика 

 

1 

 

 

 

2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

Рабочая программа по химии предназначена для учащихся 11 классов и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, Федерального закона от 17.05 2012 

года  №413-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции 

01.05.2017 (с изменениями и дополнениями) и Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. 

Сармаково о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 
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 Содержание программы отражает требования примерной программы по химии и 

составлено на основе УМК «Химия для общеобразовательных учреждений» для учащихся 

10-11 классов авторов:     Г.Е Рудзитиса, Ф.Г Фельдмана  / М.: Просвещение, 2019 г  

  Рабочая программа реализуется в учебнике: 

1. Г.Е Рудзитиса, Ф.Г Фельдмана «Химия 11 класс» / М.: Просвещение, 2019 г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного 

курса отводится 69  часов  (1 час в неделю). 

При обучении химии в 11 классах стоят следующие цели и задачи: 

Цели: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Задачи: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;  

 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 
1) формирование положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) формирование умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) формирование умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) формирование навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве; 

5) осознание смысла учения и понимания личной ответственности за будущий результат; 

6) формирование учебной мотивации; 

7) формирование адекватной самооценки; 

8) умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, давать 

им правильную оценку; 

9) установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

 

Метапредметные: 

регулятивные: 
1) формирование собственного алгоритма решения познавательных задач; 

2) способность формулировать проблему и цели своей работы; 

3) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставление их с собственными 

знаниями; 

5) развитие навыков контроля и самоконтроля, оценивания своих действий в 

соответствии с эталоном; 

6) умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

7) выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

8) применение и сохранение учебной цели и задачи; 

познавательные: 
1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2) умение структурировать знания; 

3) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

4) контроль и оценивание процесса и результата экспериментальных задач; 

5) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

6) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспече- 

ния); 

7) определение основной и второстепенной информации; 

8) презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 
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9) приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

коммуникативные: 
1) развитие навыков планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

2) постановка общей цели, планирования ее достижения, определение способов 

взаимодействия; 

3) освоение способов управления поведением, развитие умений конструктивно 

разрешать конфликты; 

4) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

5) владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

синтаксическими и грамматическими нормами родного языка. 

6) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

7) умение доносить свою позицию до собеседника; 

8) умение согласованно работать в группе; 

 

 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

3) 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; 

4) объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

5) применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

6) составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

7) характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

8) приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

9) прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

10) использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 
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11) владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

12) 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: 

1) иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

2) использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

3) объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

4) устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

5) устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

6) применять правила техники безопасности в кабинете химии; 

7) использовать для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.); 

8) применении практических и лабораторных работ и экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описании результатов этих работ; 

9) распознавать химические вещества по характерным признакам; 

10) проводить расчеты на основе уравнений реакций, умении вычислять: количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов и 

продуктов реакции (находить объем газа по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции); 

11) узнавать основные направления развития химии. 

 

II.  Содержание учебного предмета 

11 класс 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1     Важнейшие понятия и законы химии.  

Химический элемент. Закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии. Закон постоянства состава. 

Классификация неорганических веществ. 

Демонстрации: 

1. Плакат «Классификация веществ». 

 

1 
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2. Видеофильм «Химические элементы». 

 

 

2    Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома.

  

Периодический закон, структура Периодической системы, 

орбиталь. Энергетические уровни, подуровни, s-, p-,d-элементы. 

Значение периодического закона. Валентность и валентные 

возможности атомов. Изменение свойств оксидов, гидроксидов и 

водородных соединений химических элементов в зависимости от 

положения элементов в Периодической системе. 

Демонстрации: комплект таблиц «Электронные оболочки 

атомов» 

 

3 

3     Строение вещества.  

Основные типы химической связи: ковалентная (полярная и 

неполярная), водородная, ионная, металлическая; механизмы их 

образования, характеристики химической связи, кристаллические 

решетки. 

Демонстрации: 

1. Таблицы «Химическая связь». 

2. Модели кристаллических решеток. 

3. Транспаранты «Виды химической связи». 

5 

4    Химические реакции  

Классификация химических реакций. Скорость химических 

реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций. Химическое 

равновесие. Условия, влияющие на смещение химического 

равновесия (принцип Ле Шателье). 

Демонстрации: 

1. Реакции экзо- и эндотермические. 

2. Влияние на скорость химической реакции: концентрации 

реагирующих веществ, поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ, температуры, катализатора. 

3. Видеофильм «Основы молекулярно-кинетической теории» 

Практическая работа № 1 

«Решение экспериментальных задач по органической химии» 

Практическая работа № 2 

«Влияние различных факторов на скорость химической реакции» 

 

11 

5    Металлы.  

Металлы. Характеристика элементов и простых веществ. Металлы 

главных и побочных подгрупп Периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева.оксиды и гидроксиды 

железа, меди. Хрома. Общие способы получения металлов. 

Электролиз. Сплавы. 

7 
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Демонстрации: 

1. Образцы металлов, их оксидов, некоторых солей. 

2. Доказательство амфотерности алюминия. 

3. Взаимодействие железа с кислородом. 

4. Взаимодействие железа, меди. Хрома с соляной и серной 

кислотами. 

5. Получение гидроксидов меди и хрома, оксидов меди. 

6. Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с 

кислотами. 

7. Доказательство амфотерности соединений хрома(3), 

кислотных свойств хромовой кислоты. 

8. Образцы сплавов и изделий из них. 

9. Электролиз раствора сульфата меди. 

Практическая работа № 3  

«Решение экспериментальных задач по неорганической химии» 

 

6    Неметаллы.  

Неметаллы. Характеристика элементов и простых веществ. 

Водородные соединения неметаллов, оксиды неметаллов, 

кислородсодержащие кислоты, окислительные свойства азотной и 

серной кислот. 

Демонстрации: 

1. Образцы неметаллов. 

2. Модели кристаллических решеток йода. Алмаза и графита. 

3. Получение аммиака и хлороводорода. Растворение их в 

воде, доказательство кислотно-основных свойств этих 

веществ. 

4. Сжигание угля и серы в кислороде, определение 

химических свойств продуктов сгорания. 

5. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с 

медью. 

6. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. 

7. Взаимодействие разбавленной азотной кислоты с медью. 

 

6 

8    Химия и жизнь   

Бытовая химическая грамотность. Продукты питания. Бытовая 

химия. Мебель. Лекарственные препараты. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Способы 

защиты окружающей среды и способы очистки и утилизации 

промышленных отходов. 

 

1 

 Итого: 34 
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III. Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во часов 

 Важнейшие понятия и законы химии.  1 

1 Химический элемент. Атом 1 

2    ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева в свете учения о строении 

атома  

ПЗ  и ПСХЭ Д.И.Менделеева с точки зрения учения о строении 

атома. 

3 

1 

 

3 Строение электронных оболочек атомов  1 

4 Валентность. Валентные возможности и размеры атомов. 1 

    Строение вещества 

 
5 

5 Основные виды химической связи. 1 

6 Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 1 

7 Причины многообразия веществ. 1 

8 Обобщающее повторение. 1 

9 Контрольная работа № 1 «Строение вещества» 1 

 

10 
   Химические реакции  
Классификация химических реакций в органической химии 

11 

1 

11 Практическая работа № 1 

«Решение экспериментальных задач по органической химии» 

1 

12 Классификация химических реакций в неорганической химии 1 

13 Скорость химических реакций. Катализ. 

 

1 

14 Химическое равновесие.  

 

1 

15 Электролиты и неэлектролиты.  

Электролитическая диссоциация. 

1 

16 Реакции ионного обмена. 

 

1 
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17 Гидролиз в органической и неорганической химии 1 

18 Практическая работа № 2 

«Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции» 

1 

19 Обобщение  знаний по темам «Строение вещества», 

«Химические реакции». 

1 

20 Контрольная работа № 2 «Химические реакции» 1 

21    Металлы. 

Общая характеристика металлов. 

 

7 

1 

22 Общие способы получения металлов.  1 

23 Коррозия металлов и ее предупреждение. 1 

24 Металлы главных подгрупп периодической системы. 1 

25 Металлы побочных подгрупп периодической системы  1 

26 Оксиды и гидроксиды металлов 1 

27 Практическая работа № 3  «Решение экспериментальных задач 

по неорганической химии» 

1 

    Неметаллы. 6 

28 Свойства  неметаллов. 1 

29 Оксиды неметаллов.  

 

1 

30 Кислородсодержащие кислоты. 1 

31 Водородные соединения неметаллов. 1 

32 Обобщение и систематизация знаний по темам «Металлы» и 

«Неметаллы». 

1 

33 Контрольная работа №3  «Металлы»и «Неметаллы». 1 

 

 
   Химия и жизнь 
 

1 

34 

 

Значение химической науки для понимания научной картины 

мира 

1 

 

1.2.13. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

 

 Программа по учебному предмету "Биология" (далее - биология) на уровне 

среднего общего образования разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, Концепции 

преподавания учебного предмета «Биология» и основных положений федеральной 

рабочей программы воспитания. 
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Учебный предмет «Биология» углублённого уровня изучения (10–11 классы) 

является одним из компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». 

Согласно положениям ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемые на 

углублённом уровне, являются способом дифференциации обучения на уровне среднего 

общего образования и призваны обеспечить преемственность между основным общим, 

средним общим, средним профессиональным и высшим образованием. В то же время 

каждый из этих учебных предметов должен быть ориентирован на приоритетное решение 

образовательных, воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией 

обучающихся и стимулированием интереса к конкретной области научного знания, 

связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным 

делом. 
Программа по учебному предмету "Биология" даёт представление о цели и задачах 

изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное 

(инвариантное) предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, 

распределение по классам, рекомендует последовательность изучения учебного материала 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии реализован принцип 

преемственности с изучением биологии на уровне основного общего образования, 

благодаря чему просматривается направленность на последующее развитие 

биологических знаний, ориентированных на формирование естественно-научного 

мировоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на 

воспитание бережного отношения к окружающей природной среде. В программе по 

биологии также показаны возможности учебного предмета «Биология» в реализации 

требований ФГОС СОО к планируемым личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучения и в формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности обучающихся по освоению содержания биологического образования на 

уровне среднего общего образования. 
Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования завершает 

биологическое образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний 

обучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного 

учения и экологии. 
Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в 

вузах и организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания 

составляет система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися 

соответствующих систематических разделов биологии на уровне основного общего 

образования, в 10–11 классах эти знания получают развитие. Так, расширены и углублены 

биологические знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, 

общих закономерностях жизни, дополнительно включены биологические сведения 

прикладного и поискового характера, которые можно использовать как ориентиры для 

последующего выбора профессии. Возможна также интеграция биологических знаний с 

соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучении физики, химии, 

географии и математики. 
Структура программы по учебному предмету "Биология" отражает системно-

уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются 
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свойства и закономерности, характерные для живых систем разного уровня организации, 

эволюции органического мира на Земле, сохранения биологического разнообразия 

планеты. Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 

биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, 

физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы экологии и 

учение о биосфере. 
Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися 

биологических теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе 

современной естественно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии и 

особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихся 

научных достижениях, современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах 

биологических знаний. Для развития и поддержания интереса обучающихся к биологии 

наряду со значительным объёмом теоретического материала в содержании программы по 

биологии предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной 

области биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших 

биологических и экологических проблем. 
Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 

разного ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса 

к определённой области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к 

выбору учебного заведения для продолжения биологического образования. 
Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 
освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных 

биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, 

составляющих современную естественно-научную картину мира; о строении, 

многообразии и особенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях в 

биологии; 
ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 

биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения 

биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование); 
овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 

своей деятельности по отношению к окружающей природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; 
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развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 
воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической 

грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных 

знаний; 
приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), 

сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни; 
создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями 

региона. 
Общее число часов, отведенных на изучение биологии на углубленном уровне 

среднего общего образования, составляет 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии 

осуществляется с учётом специфики его содержания и направленности на продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 
Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в 

выполнении проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых 

определяется учителем на основе имеющихся материально-технических ресурсов и 

местных природных условий. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
10 КЛАСС 
 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 
Тема 1. Биология как наука  
Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. 

Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и 

поисковые научные исследования в биологии. 
Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира. Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической 

деятельности человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране 

природы. 
Демонстрации 
Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, Г. 

Мендель, В. И. Вернадский, И. П. Павлов, И. И. Мечников, Н. И. Вавилов, Н. В. 

Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д. К. Беляев. 
Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических 

наук». 
Тема 2. Живые системы и их изучение 
Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство 

химического состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность 

структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, 

изменчивость, рост и развитие. 
Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), 

биосферный. Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки живого. 

Жизнь как форма существования материи. Науки, изучающие живые системы на разных 

уровнях организации. 
Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, 

эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой 

переменной. Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая 

гипотеза. Понятие выборки и её достоверность. Разброс в биологических данных. Оценка 

достоверности полученных результатов. Причины искажения результатов эксперимента. 

Понятие статистического теста. 
Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», 

«Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной 

клетки», «Ткани животных», «Системы органов человеческого организма», 

«Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой природы». 
Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов. 
Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых 

систем». 
Тема 3. Биология клетки 
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Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. 

Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). 

Основные положения современной клеточной теории. 
Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, 

электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, 

культивирование клеток. Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия. 

Конфокальная микроскопия. Витальное (прижизненное) изучение клеток. 
Демонстрации 
Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К. М. Бэр. 
Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История 

развития методов микроскопии». 
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и 

бактериальных клеток. 
Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, 

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 
Тема 4. Химическая организация клетки 
Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её роль 

как растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. 

Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 
Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный 

состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная 

связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. 

Классификация белков. Биологические функции белков. Прионы. 
Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий 

план строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции 

углеводов. 
Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. 

Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие 

свойства биологических мембран – текучесть, способность к самозамыканию, 

полупроницаемость. 
Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 

Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 
Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические 

функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Другие 

нуклеозидтрифосфаты (НТФ). Секвенирование ДНК. Методы геномики, 

транскриптомики, протеомики. 
Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций 

биомолекул и их комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул и 

их неприродных аналогов. 
Демонстрации 
Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер, С. 

Прузинер. 
Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». 
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Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулы воды», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», 

«Структуры белковой молекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул 

липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ». 
Оборудование: химическая посуда и оборудование. 
Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций». 
Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток 

различных организмов». 
Тема 5. Строение и функции клетки 
Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные 

образования клетки. 
Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. 

Особенности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и 

роль прокариот в биоценозах. 
Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана 

(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через 

плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный 

(первичный и вторичный активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа 

натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. 

Структура и функции клеточной стенки растений, грибов. 
Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. 

Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, 

лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. 

Строение гранулярного ретикулума. Механизм направления белков в ЭПС. Синтез 

растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) 

эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация 

белков в аппарате Гольджи. Сортировка белков в аппарате Гольджи. Транспорт веществ 

в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 
Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение 

митохондрий и пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и 

функции митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды 

фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших 

растений. 
Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов 

клетки. Рибосомы. Промежуточные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые 

микрофиламенты. Мышечные клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. 

Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. 

Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. Белки, ассоциированные с микрофиламентами и 

микротрубочками. Моторные белки. 
Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. 

Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном 

ядре. Эухроматин и гетерохроматин. Белки хроматина – гистоны. Динамика ядерной 

оболочки в митозе. Ядерный транспорт. 
Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот 

(растительной, животной, грибной). 
Демонстрации 
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Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 
Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение 

прокариотической клетки». 
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных 

клеток, микропрепараты бактериальных клеток. 
Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов». 
Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 
Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных 

клетках». 
Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках». 
Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 
Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. 

Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. 

Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, 

свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от неорганических 

катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости 

ферментативных реакций от различных факторов. 
Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и 

оксигенный фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты 

реакционного центра. Роль хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темновая 

фазы. Фотодыхание, С3-, C4- и CAM-типы фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. 

Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 
Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие 

бактерии, железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 
Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование 

человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители 

болезней. 
Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. 

Гликолиз – бескислородное расщепление глюкозы. 
Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах 

биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. 

Энергия мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-

синтазы. Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. 

Эффективность энергетического обмена. 
Демонстрации 
Портреты: Дж. Пристли, К. А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт, П. 

Митчелл, Г. А. Заварзин. 
Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», 

«Строение фермента», «Хемосинтез». 
Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и 

временных микропрепаратов. 
Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы)». 
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Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида 

водорода в растительных и животных клетках». 
Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 
Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 
Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке 
Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного 

синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, 

антипараллельность, асимметричность. Созревание матричных РНК в эукариотической 

клетке. Некодирующие РНК. 
Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия 

биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 
Современные представления о строении генов. Организация генома у прокариот и 

эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. 

Мано). Молекулярные механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в 

регуляции работы генов. Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 
Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и 

сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих 

вирусов, РНК-содержащих вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, 

интеграза. 
Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, 

социальные и медицинские проблемы. 
Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») структурных 

биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые 

функции белков. Способы доставки лекарств. 
Демонстрации 
Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский. 
Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», 

«Бактериофаги». 
Практическая работа «Создание модели вируса». 
Тема 8. Жизненный цикл клетки 
Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности 

процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический 

(постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды 

интерфазы. 
Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: 

комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм 

репликации ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. 

Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 
Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы 

митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. 
Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – 

апоптоз. 
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Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы пролиферации, 

дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» – биоинформатические 

модели функционирования клетки. 
Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», 

«Репликация ДНК». 
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка 

лука». 
Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 
Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на 

готовых микропрепаратах)». 
Тема 9. Строение и функции организмов 
Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные организмы. 
Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, 

археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные 

организмы. 
Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. 

Организм как единое целое. Гомеостаз. 
Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, 

проводящая, основная, механическая. Особенности строения, функций и расположения 

тканей в органах растений. 
Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения, функций и расположения 

тканей в органах животных и человека. 
Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов 

животных и человека. Функции органов и систем органов. 
Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и 

многоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения 

костей. 
Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, 

жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. 

Движение многоклеточных животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные 

мышцы и их работа. 
Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ 

растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. 

Питание позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные 

железы. Пищеварительная система человека. 
Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через 

поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное и лёгочное 

дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение 

строения лёгких позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм 

вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы. 
Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт 

веществ у животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система 

позвоночных животных и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги 
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кровообращения. Эволюционные усложнения строения кровеносной системы 

позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция. 
Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Сократительные вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное 

всасывание как механизмы работы органов выделения. Связь полости тела с кровеносной 

и выделительной системами. Выделение у позвоночных животных и человека. Почки. 

Строение и функционирование нефрона. Образование мочи у человека. 
Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и 

цисты простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и 

химической защиты. Фитонциды. 
Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма 

от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Врождённый и приобретённый специфический иммунитет. Теория клонально-

селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф. М. Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы 

организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии системных заболеваний. 
Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных 

организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их 

значение. 
Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её 

отделы. Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы 

головного мозга позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и 

условные рефлексы. 
Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы 

эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. 
Демонстрации 
Портрет: И. П. Павлов. 
Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», 

«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов 

позвоночных животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», 

«Корневые системы», «Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани 

животных», «Скелет человека», «Пищеварительная система», «Кровеносная система», 

«Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная система», 

«Выделительная система», «Эндокринная система», «Строение мышцы», «Иммунитет», 

«Кишечнополостные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы позвоночных 

животных», «Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого 

червя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная система 

пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система млекопитающих», 

«Нервная система человека», «Рефлекс». 
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые 

экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты 

животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, 

оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений, 

расщепления крахмала и белков под действием ферментов, оборудование для 
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демонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости лёгких, механизма дыхательных 

движений, модели головного мозга различных животных. 
Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 
Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 
Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 
Тема 10. Размножение и развитие организмов 
Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды 

бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. 
Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. 

Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового 

процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов. 
Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. 

Образование и развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых 

клеток. 
Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: 

наружное, внутреннее. Партеногенез. 
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука о развитии 

организмов. Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. Концепция морфогенов 

и модели морфогенеза. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. 

Типы дробления. Детерминированное и недерминированное дробление. Бластула, типы 

бластул. Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). 

Закладка органов и тканей из зародышевых листков. Взаимное влияние частей 

развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка плана строения 

животного как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние на 

эмбриональное развитие различных факторов окружающей среды. 
Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое 

развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. 

Биологическое значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. 

Типы роста животных. Факторы регуляции роста животных и человека. Стадии 

постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. 

Старение и смерть как биологические процессы. 
Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном 

цикле растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. 

Оплодотворение и развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Образование и развитие семени. 
Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных. 
Демонстрации 
Портреты: С. Г. Навашин, Х. Шпеман. 
Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», 

«Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», 

«Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», 

«Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского 

жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых 

растений», «Строение семян однодольных и двудольных растений», «Жизненный цикл 

морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный цикл папоротника», 

«Жизненный цикл сосны». 
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Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозоидов, 

модель «Цикл развития лягушки». 
Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 
Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных 

животных». 
Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 
Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов 
История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де 

Фриза, Т. Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н. К. 

Кольцова, Н. И. Вавилова, А. Н. Белозерского, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н. В. 

Тимофеева-Ресовского. 
Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные 

гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, 

гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: 

гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический. 
Демонстрации 
Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н. К. Кольцов, Н. И. Вавилов, А. Н. 

Белозерский, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н. В. Тимофеев-Ресовский. 
Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 
Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований». 
Тема 12. Закономерности наследственности 
Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия 

гибридов первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон 

расщепления признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза 

чистоты гамет. 
Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. 

Расщепление признаков при неполном доминировании. 
Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого 

наследования признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 
Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование 

генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности. 
Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. 

Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. 

Эпистаз. Полимерия. 
Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также 

физиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические 

механизмы симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин – паразит» и «хозяин – 

микробиом». Генетические аспекты контроля и изменения наследственной информации в 

поколениях клеток и организмов. 
Демонстрации 
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 
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Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», 

«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование 

признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», 

«Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов». 
Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого 

поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого 

наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, 

световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила». 
Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у 

дрозофилы». 
Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у 

дрозофилы». 
Тема 13. Закономерности изменчивости 
Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: 

ненаследственная и наследственная. 
Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной 

изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая (В. 

Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 
Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды 

генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 
Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной 

изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия 

в пределах одного вида. 
Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. 

Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматические и половые мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены и их 

влияние на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и 

наследственность. 
Эпигенетика и эпигеномика, роль эпигенетических факторов в наследовании и 

изменчивости фенотипических признаков у организмов. 
Демонстрации 
Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н. И. Вавилов. 
Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», 

«Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические 

заболевания человека», «Виды мутаций». 
Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки 

(фотографии) животных с различными видами изменчивости. 
Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной 

изменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 
Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)». 
Тема 14. Генетика человека 
Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное определение 
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генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-

анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. 

Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики в 

предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое 

консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты 

исследований в области редактирования генома и стволовых клеток. 
Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и 

химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность 

человека к патологиям. 
Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», 

«Генетические заболевания человека». 
Практическая работа «Составление и анализ родословной». 
Тема 15. Селекция организмов 
Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н. И. 

Вавилова о Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции 

в создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова, его значение для 

селекционной работы. 
Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. 

Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по 

генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа 

ДНК. 
Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и 

химический мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. 

Использование геномного редактирования и методов рекомбинантных ДНК для 

получения исходного материала для селекции. 
Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное 

скрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и 

его причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. 

Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и 

животных. «Зелёная революция». 
Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких 

родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Изучение, 

сохранение и управление генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых 

животных в целях улучшения существующих и создания новых пород, линий и кроссов, в 

том числе с применением современных методов научных исследований, передовых идей и 

перспективных технологий. 
Демонстрации 
Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, П. П. Лукьяненко, Б. Л. 

Астауров, Н. Борлоуг, Д. К. Беляев. 
Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», 

«Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», 

«Отдалённая гибридизация», «Мутагенез». 
Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних 

животных». 
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Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 
Практическая работа «Прививка растений». 
Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное 

хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 
Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология 
Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, 

получение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты 

микробиологических технологий. Производство белка, аминокислот и витаминов. 
Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и 

конструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих 

не встречающиеся в природе биосинтетические пути. 
Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных. 

Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование 

гаплоидов в селекции растений. Получение моноклональных антител. Использование 

моноклональных и поликлональных антител в медицине. Искусственное оплодотворение. 

Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. Метод трансплантации ядер 

клеток. Технологии оздоровления, культивирования и микроклонального размножения 

сельскохозяйственных культур. 
Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование 

рекомбинантных ДНК. Создание трансгенных организмов. Достижения и перспективы 

хромосомной и генной инженерии. Экологические и этические проблемы генной 

инженерии. 
Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. 

Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния 

его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-

биоинженерия для разработки фундаментальных основ медицинских технологий, 

создания комплексных тканей сочетанием технологий трёхмерного биопринтинга и 

скаффолдинга для решения задач персонализированной медицины. 
Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от 

возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-

содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных. 
Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном 

производстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия». 
Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 
Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов». 
Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)». 
 
11 КЛАСС 
 

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь 

и научная деятельность Ч. Дарвина. 
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Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность 

размножения организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор). 
Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. 

Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теории в формировании 

естественно-научной картины мира. 
Демонстрации 
Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Э. Ж. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. 

Дарвин, С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д. К. Беляев. 
Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых 

существ (по Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и 

животных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. 

Дарвина», «Формы борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразие 

культурных форм капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования новых 

видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», «Основные 

положения синтетической теории эволюции». 
Тема 2. Микроэволюция и её результаты 
Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки 

генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как 

элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. 

Вайнберга. 
Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. 

Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения 

частот аллелей в популяциях. Эффект основателя. Эффект бутылочного горлышка. 

Снижение генетического разнообразия: причины и следствия. Проявление эффекта 

дрейфа генов в больших и малых популяциях. Миграции. Изоляция популяций: 

географическая (пространственная), биологическая (репродуктивная). 
Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. 

Возникновение и эволюция социального поведения животных. 
Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений 

у организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. 

Относительность приспособленности организмов. 
Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. 

Изоляция – ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: 

аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» 

(полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 
Механизмы формирования биологического разнообразия. 
Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения 

биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы 

формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней. 
Демонстрации 
Портреты: С. С. Четвериков, Э. Майр. 
Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида», 

«Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», 
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«Экологическая изоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляция 

лиственницы сибирской и лиственницы даурской», «Популяционные волны численности 

хищников и жертв», «Схема действия естественного отбора», «Формы борьбы за 

существование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые», 

«Покровительственная окраска животных», «Предупреждающая окраска животных», 

«Физиологические адаптации», «Приспособленность организмов и её относительность», 

«Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида в природе», «Способы 

видообразования», «Географическое видообразование трёх видов ландышей», 

«Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-

редечный гибрид». 
Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с 

примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии 

растений близких видов, образовавшихся различными способами. 
Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 
Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная 

целесообразность». 
Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 
Тема 3. Макроэволюция и её результаты 
Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. 

Переходные формы и филогенетические ряды организмов. 
Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны 

материков и островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты. 
Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. 

Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. 

Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-

генетические, биохимические и математические методы изучения эволюции. 

Гомологичные гены. Современные методы построения филогенетических деревьев. 
Хромосомные мутации и эволюция геномов. 
Общие закономерности (правила) эволюции. Принцип смены функций. 

Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции. 
Демонстрации 
Портреты: К. М. Бэр, А. О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 
Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые 

ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические 

зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального 

развития позвоночных животных», «Гомологичные и аналогичные органы», 

«Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные 

направления эволюции», «Общие закономерности эволюции». 
Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, 

муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции 

насекомых. 
Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле 
Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. 

Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного 

самозарождения жизни и её опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. 

Происхождение жизни и астробиология. 
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Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. 

Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. 

Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватная 

гипотеза А. И. Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. Холдейна, генетическая 

гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. 

Формирование мембран и возникновение протоклетки. 
История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. 

Геохронология и её методы. Относительная и абсолютная геохронология. 

Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 
Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. 

Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные 

биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и 

эукариоты. 
Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. 

Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп 

многоклеточных организмов. 
Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. 

Выход растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. 

Семенные растения. Происхождение цветковых растений. 
Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. 

Вендская фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые 

животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. 

Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение 

беспозвоночными и позвоночными животными суши. 
Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и 

расцвет характерных организмов. Углеобразование: его условия и влияние на газовый 

состав атмосферы. 
Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия 

массовых вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема 

сохранения биоразнообразия на Земле. 
Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. 

Основные систематические группы организмов. 
Демонстрации 
Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И. И. Мечников, А. И. Опарин, Дж. 

Холдейн, Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 
Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучению 

самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической 

эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», 

«Схема образования эукариот путём симбиогенеза», «Система живой природы», 

«Строение вируса», «Ароморфозы растений», «Риниофиты», «Одноклеточные 

водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные 

растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития животного мира», 

«Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», 

«Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», 

«Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в 
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протерозойской эре», «Развитие жизни в палеозойской эре», «Развитие жизни в 

мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», «Современная система 

органического мира». 
Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, 

влажные препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты 

позвоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных 

ископаемых, муляжи органических остатков организмов. 
Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по 

изучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 
Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних 

организмов». 
Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных 

отделов». 
Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных». 
Тема 5. Происхождение человека – антропогенез 
Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 
Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. 

Современные научные теории. 
Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. 

Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, 

эмбриологические, физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека от 

животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. Развитие головного 

мозга и второй сигнальной системы. 
Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. 

Соотношение биологических и социальных факторов в антропогенезе. 
Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) 

и ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьян и людей. Австралопитеки – 

двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек 

прямоходящий и первый выход людей за пределы Африки. Человек гейдельбергский – 

общий предок неандертальского человека и человека разумного. Человек неандертальский 

как вид людей холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский 

человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 
Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и 

«эффект основателя» в популяциях современного человека. 
Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), 

австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и 

пути расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Научная 

несостоятельность расизма. Приспособленность человека к разным условиям 

окружающей среды. Влияние географической среды и дрейфа генов на морфологию и 

физиологию человека. 
Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. 

Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. 

Биосоциальные исследования природы человека. Исследование коэволюции 

биологического и социального в человеке. 
Демонстрации 
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Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я. Я. Рогинский, М. М. Герасимов. 
Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», 

«Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и 

атавизмы», «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», 

«Австралопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящий», «Денисовский человек» 

«Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», «Этапы эволюции человека», 

«Расы человека». 
Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков 

человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими и библейскими 

сюжетами происхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, 

скелет человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и 

кисти шимпанзе, модели торса предков человека. 
Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, 

связанных с прямохождением». 
Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека». 
Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и 

надорганизменных систем с окружающей средой 
Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К. Ф. Рулье, Н. А. 

Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В. Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь 

экологии с другими науками. 
Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и 

лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, 

региональный и глобальный. 
Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как 

основа связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и 

экологической грамотности населения. 
Демонстрации 
Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В. Н. 

Сукачёв. 
Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторинга 

окружающей среды». 
Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований». 
Тема 7. Организмы и среда обитания 
Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация 

экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие 

закономерности действия экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. 

Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 
Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков 

солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по 

отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 
Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы. 
Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию 

водного баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления 

животных к изменению водного режима. 
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Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная 

подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания 

организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах. 
Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные ритмы. 

Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 
Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 

Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности 

строения и образа жизни. 
Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм 

(квартирантство, нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, 

форические, фабрические). Значение биотических взаимодействий для существования 

организмов в среде обитания. Принцип конкурентного исключения. 
Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические 

группы животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные 

животные», «Физиологические адаптации животных», «Среды обитания организмов», 

«Биологические ритмы», «Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», 

«Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм». 
Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию 

различных экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и 

теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные 

растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых 

растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящихся к гигрофитам, 

ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции животных, 

обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающих 

чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и 

коллекции растений и животных различных жизненных форм, коллекции животных, 

участвующих в различных биотических взаимодействиях. 
Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света». 
Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 

температуры». 
Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест 

обитания». 
Тема 8. Экология видов и популяций 
Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. 

Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в 

формировании пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: 

численность, плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп 

роста, смертность, миграция. 
Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика 

популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики 

популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция 
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численности популяций: роль факторов, зависящих и не зависящих от плотности. 

Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 
Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель 

экологической ниши Дж.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и 

реализованная ниши. 
Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. 

Экологические эквиваленты. 
Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии 

чужеродных видов. 
Демонстрации 
Портрет: Дж. И. Хатчинсон. 
Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная 

структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения 

поверхности Земли различными организмами», «Модель экологической ниши Дж. И. 

Хатчинсона». 
Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 
Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению». 
Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 
Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в 

биоценозе. 
Экосистема как открытая система (А. Дж. Тенсли). Функциональные блоки 

организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. 

Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 
Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды 

чисел, биомассы и энергии. 
Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. Направленные 

закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии и их 

причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. 

Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 
Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистемы морей и океанов. 

Экосистемы тундр, лесов, степей, пустынь. 
Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между 

антропогенными и природными экосистемами. 
Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна. 

Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение 

агроэкосистем и урбоэкосистем. 
Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в 

экосистемах. Роль каскадного эффекта и видов-эдификаторов (ключевых видов) в 

функционировании экосистем. Перенос энергии и веществ между смежными 

экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем в условиях 

естественных и антропогенных воздействий. 
Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном, 

организменном, популяционном и экосистемном уровнях, основы экологического 

нормирования антропогенного воздействия. Методология мониторинга естественных и 

антропогенных экосистем. 
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Демонстрации 
Портрет: А. Дж. Тенсли. 
Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса», 

«Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы организмов в экосистеме», 

«Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», 

«Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая 

пирамида энергии», «Образование болота», «Первичная сукцессия», «Восстановление 

леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и поток 

энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 
Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, 

гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 
Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы». 
Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в 

разных экосистемах». 
Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на 

суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». 
Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)». 
Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема 
Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала 

жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 
Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 

экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений в биосфере. 
Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные 

леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, 

высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши. 
Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и 

биосферных функций. 
Демонстрации 
Портреты: В. И. Вернадский, Э. Зюсс. 
Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот 

углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», 

«Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», 

«Смешанный лес», «Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», 

«Тропический лес». 
Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 
Тема 11. Человек и окружающая среда 
Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. 

Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана 

водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 
Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана 

растительного и животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Ботанические сады и зоологические 

парки. 
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Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие 

закономерности глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса 

и его вероятные последствия. 
Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. 

Системные исследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспособной 

энергетике. Биологическое разнообразие и биоресурсы. Национальные информационные 

системы, обеспечивающие доступ к информации по состоянию отдельных видов и 

экосистем. Основы экореабилитации экосистем и способов борьбы с биоповреждениями. 

Реконструкция морских и наземных экосистем. 
Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», 

«Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные 

территории», «Модели управляемого мира». 
Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги 

Российской Федерации, Красной книги региона. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 
В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, 

наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних 

убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития 

биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в 

своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие правосознания экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 
Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и 

уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 
способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 
умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 
готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
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2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 
идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 
понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 
7) экологического воспитания: 
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экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования; 
повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение 

правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, 

охрану видов, экосистем, биосферы); 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 
наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 
понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 
убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 
заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 
понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 
способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 
готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 
В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 
использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 
строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 
применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
2) базовые исследовательские действия: 
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 
формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 
формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 
приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 
использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать 

суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и 

согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и 

вести переговоры; 
владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 
выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
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владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
3) принятие себя и других: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибки; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся 

биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и 

способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению новых знаний и их применению в различных учебных, а 

также в реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годам 

изучения. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе 

должны отражать: 
сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и 

решении проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных 

учёных в развитие биологии; 
владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 

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

хромосомная теория наследственности Т. Моргана), учения (Н. И. Вавилова – о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков 

первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова), принципы 

(комплементарности); 
владение основными методами научного познания, используемых в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 
умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, 

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

процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и 

человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, 

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

митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, 

искусственного отбора; 
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умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у 

растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их 

функциями, между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных 

циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, 

фенотипом и факторами среды обитания; 
умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 
умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 
умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и 

прогнозы на основании полученных результатов; 
умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 
умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 
умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 
умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома и создание трансгенных организмов); 
умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный 

выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе 

должны отражать: 
сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 

природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов 

рационального природопользования, и в формировании ценностного отношения к 

природе, обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в 

развитие биологии; 
умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 

экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), учения (А. Н. Северцова – о путях и направлениях 

эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди 

и В. Вайнберга, зародышевого сходства К. М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 
умение владеть основными методами научного познания, используемыми в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 
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наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 
умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и 

биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, 

аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции 

на генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования 

направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 
умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими 

силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним 

организмов; 
умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов 

к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей 

организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 
умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, 

взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 

человечества; 
умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и 

прогнозы на основании полученных результатов; 
умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 
умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 
умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 
умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и 

человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных 

изменений в биосфере; 
умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, 

психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять 

познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей 

профессии и продолжение биологического образования в организациях среднего 

профессионального и высшего образования. 
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 Тематическое планирование 

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Зарождение и развитие 

эволюционных представлений в 

биологии 

 4    0  

2 Микроэволюция и её результаты  14    2  

3 Макроэволюция и её результаты  6    0  

4 
Происхождение и развитие 

жизни на Земле 
 15   1   1.5  

5 
Происхождение человека – 

антропогенез 
 10    1  

6 

Экология — наука о 

взаимоотношениях организмов и 

надорганизменных систем с 

окружающей средой 

 3    0.5  

7 Организмы и среда обитания  9   1   1.5  

8 Экология видов и популяций  9    0.5  

9 
Экология сообществ. 

Экологические системы 
 12   1   0.5  

10 
Биосфера – глобальная 

экосистема 
 6    0  

11 Человек и окружающая среда  6    0  

12 Резервное время  8    0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   3   7.5  

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 Эволюционная теория Ч. Дарвина  1    

2 
Движущие силы эволюции видов по 

Ч. Дарвину 
 1    
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3 
Борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор 
 1    

4 
Формирование синтетической теории 

эволюции 
 1    

5 
Этапы эволюционного процесса: 

микроэволюция и макроэволюция 
 1    

6 
Популяция — элементарная единица 

эволюции 
 1    

7 

Закон генетического равновесия Дж. 

Харди, В. Вайнберга. Лабораторная 

работа «Выявление изменчивости у 

особей одного вида» 

 1    0.5  

8 Элементарные факторы эволюции  1    

9 
Эффект основателя. Эффект 

бутылочного горлышка 
 1    

10 
Миграции. Изоляции популяций: 

географическая, биологическая 
 1    

11 
Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции 
 1    

12 Половой отбор  1    

13 

Приспособленность организмов как 

результат микроэволюции. 

Лабораторная работа «Изучение 

ароморфозов и идиоадаптаций у 

растений и животных» 

 1    0.5  

14 

Примеры приспособлений у 

организмов: морфологические, 

физиологические, биохимические, 

поведенческие. Лабораторная работа 

«Приспособления организмов и их 

относительная целесообразность» 

 1    0.5  

15 

Вид, его критерии и структура. 

Лабораторная работа «Сравнение 

видов по морфологическому 

критерию» 

 1    0.5  

16 Структура вида  1    

17 
Видообразование как результат 

микроэволюции 
 1    
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18 
Связь микроэволюции и 

эпидемиологии 
 1    

19 

Макроэволюция. 

Палеонтологические методы 

изучения эволюции 

 1    

20 
Биогеографические методы изучения 

эволюции 
 1    

21 

Эмбриологические и сравнительно-

морфологические методы изучения 

эволюции 

 1    

22 

Молекулярно-генетические, 

биохимические и математические 

методы изучения эволюции 

 1    

23 Общие закономерности эволюции  1    

24 
Адаптивная радиация. 

Неравномерность темпов эволюции 
 1    

25 
Научные гипотезы происхождения 

жизни на Земле 
 1    

26 
Донаучные представления о 

зарождении жизни 
 1    

27 
Основные этапы неорганической 

эволюции 
 1    

28 Гипотезы зарождения жизни  1    

29 

История Земли и методы её 

изучения. Лабораторная работа 

«Изучение и описание ископаемых 

остатков древних организмов» 

 1    0.5  

30 
Начальные этапы органической 

эволюции 
 1    

31 Эволюция эукариот  1    

32 

Основные этапы эволюции 

растительного мира. Практическая 

работа «Изучение особенностей 

строения растений разных отделов» 

 1    0.5  

33 
Основные этапы эволюции 

животного мира 
 1    

34 
Эволюция животных. Практическая 

работа «Изучение особенностей 
 1    0.5  
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строения позвоночных животных» 

35 
Развитие жизни на Земле по эрам и 

периодам 
 1    

36 
Массовые вымирания — 

экологические кризисы прошлого 
 1    

37 
Современный экологический кризис, 

его особенности 
 1    

38 

Современная система органического 

прошлого Основные 

систематические группы оргпнизмов 

 1    

39 

Контрольная работа по теме 

"Происхождение и развитие жизни 

на Земле" 

 1   1   

40 Антропология — наука о человеке  1    

41 
Развитие представлений о 

происхождении человека 
 1    

42 

Место человека в системе 

органического мира. Лабораторная 

работа «Изучение особенностей 

строения скелета человека, 

связанных с прямохождением» 

 1    0.5  

43 Движущие силы антропогенеза  1    

44 

Соотношение биологических и 

социальных факторов в 

антропогенезе 

 1    

45 Основные стадии антропогенеза  1    

46 Палеогенетика и палеогеномика  1    

47 Эволюция современного человека  1    

48 

Человеческие расы. Практическая 

работа «Изучение экологических 

адаптаций человека» 

 1    0.5  

49 
Междисциплинарные методы 

антропологии 
 1    

50 Зарождение и развитие экологии  1    

51 

Методы экологии. Лабораторная 

работа «Изучение методов 

экологических исследований» 

 1    0.5  
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52 
Значение экологических знаний для 

человека 
 1    

53 Экологические факторы  1    

54 

Абиотические факторы. Свет как 

экологический фактор. Лабораторная 

работа «Выявление приспособлений 

организмов к влиянию света» 

 1    0.5  

55 

Абиотические факторы. Температура 

как экологический фактор. 

Лабораторная работа «Выявление 

приспособлений организмов к 

влиянию температуры» 

 1    0.5  

56 

Абиотические факторы. Влажность 

как экологический фактор. 

Лабораторная работа 

«Анатомические особенности 

растений из разных мест обитания» 

 1    0.5  

57 Среды обитания организмов  1    

58 Биологические ритмы  1    

59 Жизненные формы организмов  1    

60 Биотические факторы  1    

61 

Значение биотических 

взаимодействий для существования 

организмов в среде обитания 

 1    

62 
Контрольная работа по теме 

"Организмы и среда обитания" 
 1   1   

63 

Экологические характеристики 

популяции Основные показатели 

популяции: численность, плотность, 

возрастная и половая структура 

 1    

64 

Основные показатели популяции: 

рождаемость, прирост, темп роста, 

смертность, миграции 

 1    

65 Экологическая структура популяции  1    

66 Динамика популяции и её регуляция  1    

67 
Кривые роста численности 

популяции. Кривые выживания 
 1    

68 Экологическая ниша вида.  1    0.5  
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Лабораторная работа 

«Приспособления семян растений к 

расселению» 

69 Вид как система популяций  1    

70 
Закономерности поведения и 

миграций животных 
 1    

71 Сообщество организмов — биоценоз  1    

72 Экосистема как открытая система  1    

73 
Круговорот веществ и поток энергии 

в экосистеме 
 1    

74 Основные показатели экосистемы  1    

75 Экологические пирамиды  1    

76 Изменения сообществ — сукцессии  1    

77 

Природные экосистемы. Экосистемы 

озер и рек. Экосистемы морей и 

океанов 

 1    

78 
Природные экосистемы. Экосистемы 

тундр, лесов, степей, пустынь 
 1    

79 Антропогенные экосистемы  1    

80 

Урбоэкосистемы. Практическая 

работа «Изучение и описание 

урбоэкосистемы» 

 1    0.5  

81 

Закономерности формирования 

основных взаимодействий 

организмов в экосистемах 

 1    

82 

Механизмы воздействия загрязнений 

разных типов на суборганизменном, 

организменном, популяционном и 

экосистемном уровнях 

 1    

83 
Контрольная работа по теме 

"Экологические системы" 
 1   1   

84 

Биосфера - общепланетарная 

оболочка Земли Учение В. И. 

Вернадского о биосфере 

 1    

85 
Закономерности существования 

биосферы 
 1    

86 Круговороты веществ и  1    
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биогеохимические циклы 

87 
Зональность биосферы. Основные 

биомы суши 
 1    

88 Устойчивость биосферы  1    

89 
Экологические кризисы и их 

причины 
 1    

90 Воздействие человека на биосферу  1    

91 
Антропогенное воздействие на 

растительный и животный мир 
 1    

92 Охрана природы  1    

93 
Основные принципы устойчивого 

развития человечества и природы 
 1    

94 

Рациональное природопользование и 

сохранение биологического 

разнообразия Земли 

 1    

95 
Обобщение по теме 

«Микроэволюция и её результаты» 
 1    

96 
Обобщение по теме «Макроэволюция 

и её результаты» 
 1    

97 
Обобщение по теме «Происхождение 

и развитие жизни на Земле» 
 1    

98 
Обобщение по теме «Происхождение 

человека – антропогенез» 
 1    

99 

Обобщение по теме «Экология – 

наука о взаимоотношениях 

организмов» 

 1    

100 
Обобщение по теме «Организмы и 

среда обитания» 
 1    

101 
Обобщение по теме «Экология видов 

и популяций» 
 1    

102 
Обобщение по теме «Биосфера – 

глобальная экосистема» 
 1    
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1.2.15. Рабочая программа по предмету «Физическая культура»   

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  предназначена для учащихся 11 

классов и разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, Федерального закона от 

17.05 2012 года  №413-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции 

01.05.2017 (с изменениями и дополнениями) и Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

 

 Содержание программы отражает требования примерной программы по физической 

культуре  и составлена на основе УМК «Физическая культура для общеобразовательных 

учреждений» для учащихся 10-11 классов автора Матвеева А.П.  / М.: Просвещение, 2018 г  

 

 Рабочая программа реализуется в учебнике  Матвеева А.П. «Физическая культура 10-11 

классы» / М.: Просвещение, 2018 г. 

 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного предмета 

отводится 138  часов  (2 часа в неделю). 

 

При обучении физической культуре в 10-11 классах стоят следующие цели и задачи: 

 

Цель учебного предмета «Физическая культура» в основной школе - формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

 

Задачи обучения: 

 

•     укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных 

      возможностей организма; 

•    формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими   упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

•    освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

      в формировании здорового образа жизни; 

•   обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

     деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 
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•   воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и  сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности 

 

Планируемые результаты изучения 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). 

 

Содержание учебного предмета «физическая культура»  

Знания о физической культуре 

 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития  

личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защитеОтечества. 

    Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

  Основы законодательства Российской Федерации в области изической  культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Психолого-педагогические основы.Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время 

занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной и 
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оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

        Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в  игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в из бранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах,  гимнастика,  плавание,  

лёгкая  атлетика)  и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 

быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальныхзанятий. 

      Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы.Роль физической  культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности  и долголетия. 

    Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателейздоровья. 

    Основы техники безопасности и профилактикитравматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные 

мероприятия (водные процедуры,  массаж)  при  организации  и  проведении  спортивно-

массовых и индивидуальных занятий физической культурой испортом. 

    Закрепление приёмов самоконтроля.Повторение приёмов самоконтроля, освоенных 

ранее. 
 

 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и 

прикладной) деятельности 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки)  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, 

соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной 

клетки, ЧСС в покое   и после физической нагрузки, артериального давления, 

жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов 

оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных 

и координационных способностей). 

Характеристикаконтрольно-измерительныхматериалов 
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    Включаетв себя системуконтролирующих материалов, позволяющих оценить 

качественныеиколичественныепоказатели физической подготовленности(положительная 

динамика),а такжеуровень  сформированности теоретических знаний подготовленности 

обучающихся (в виде письменнойитоговойработы, вформе 

защитыиндивидуальногопроектаит.д.) 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во 

время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической  подготовленности  по базовым 

видам спорта школьной программы. Ведение дневникаспортсмена. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативовВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика(юноши):лазаниепогоризонтальному,наклонномуи 

вертикальномуканатуспомощьюибезпомощиног;различные  виды  ходьбы  и   приседания   

с  партнёром,  сидящимна  плечах;   опорные   прыжки   через  препятствия;  

передвиженияв висах и упорах на руках; длинный кувырокчерезпрепятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): 

метаниеутяжелённыхмячейвесом150гигранатывесомдо700гна расстояние и в цели;кросс по  

пересечённой  местности;  бег  с препятствиями, 

эстафетысметанием,бегом,прыжками,переноскойгрузаилитоварища. 

Кроссовая подготовка (развитие общей выносливости, ловкости, воспитание морально-

волевых качеств: коллективизма, упорства, воли к победе.  

Кросс подразумевает передвижение в разнообразных условиях местности. Различия в грунте 

и рельефе вызывают определенные изменения и в технике передвижений, требуя различной 

постановки стоп, наклона туловища, работы рук и т.п).   

Физическоесовершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол,футбол). 

Гимнастикасэлементамиакробатики:освоениеисовершенствование висов и упоров, 

опорныхпрыжков,акробатическихупражнений,комбинацийизранееизученныхэлементов. 
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Лёгкая атлетика: 

совершенствованиетехникиспринтерского,эстафетного,длительногобега,прыжкаввысотуид

линус разбега, метаний в цель и на дальность. 

 
III. Тематическое планирование  

11 класс 

 Разделы, темы Кол-во 

часов 

1 Легкая атлетика и кроссовая подготовка. 18 
1.  Техника безопасности на уроках л/атлетики. Строевые упражнения.  1 

2.  Медленный бег. О.Р.У.  Бег с ускорением 60 м.  1 

3.  О.Р.У. Метание гранаты. Развитие выносливости. 1 

4.   Прыжки в длину с разбега. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 1 

5.   Старт и стартовый разгон.  1 

6.   Старт и стартовый разгон. Прыжки в длину с разбега. 1 

7.   Бег с ускорением 60 м. Бег с ускорением 100 м. Развитие сил.к-в (подтяг-

ние, пресс). 

1 

8.   Метание гранаты. Развитие сил.к-в (подтяг-ние, пресс). 1 

9.  Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки в длину с разбега. 

Развитие выносливости. 

1 

10.   Бег с ускорением 100 м. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 1 

11.  Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты. 1 

12.  Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Развитие выносливости.  1 

13.  Прыжки в длину с разбега. 1 

14.  Челночный бег 3 х 10 м. (К) 1 

 Гимнастика. 14 

15.  Инструктаж по технике безопасности на занятиях гимнастикой. Строевой 

шаг. 

1 

16.  Акробатика: два  кувырка  вперед и назад слитно. 1 

17.  Кувырок назад   в полушпагат . ОРУ в движении. 1 

18.  Размыкание и смыкание на месте. 1 

19.  Акробатическая   комбинация. 1 

20.  Подтягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.)  1 

21.  Упражнения на перекладине: переворот вперед и соскок махом назад 

(мальчики). 

Упражнения на равновесие на гимнастическом бревне (девочки). 

1 

22.  Акробатическая комбинация  (К). 

Опорный прыжок через козла. 

1 

23.  Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей 1 

24.  Лазание по канату в три и два приема. 1 

25.  Совершенствование техники опорного прыжка. 1 

26.  Прыжки через козла «ноги врозь»  (К). 

Совершенствование техники лазания по канату. 

1 
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27.  Гимнастическая полоса препятствий.   1 

28.  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. Подтягивания в 

висе. 

1 

 Баскетбол 14 

29.  Сочетание приемов передвижений и остановок.  1 

30.  Бег с изменением направления. Техника ведения мяча на месте. 1 

31.  Ловля и передача мяча на месте  и с шагом вперед 1 

32.  Сочетание приемов передач, ведения и бросков.  1 

33.  Бросок мяча одной и двумя  руками с места.  1 

34.  Ловля и передача мяча  в движении от игрока  стоящего на месте. 1 

35.  Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (3 × 3). Учебная игра 

1 

36.  Броски мяча одной рукой от плеча с близкого расстояния  после ведения. 1 

37.  Бросок мяча одной рукой от плеча (на расстоянии от корзины 3.60м.) в 

движении, после ловли от партнера. 

1 

38.  Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях (3 × 

3). Учебная игра 

1 

39.  Вырывание и выбивание мяча. Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и 

выйди». 

1 

40.  Остановка двумя шагами  после ловли мяча в движении (К). 1 

41.  Ведение мяча с изменением направления  и скорости (К).  1 

42.  Ловля и переда мяча в движении от игрока стоящего на месте (К). 1 

 Волейбол 10 

43.  Инструктаж по технике безопасности на занятиях спортивными играми. 1 

44.  Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещений  вперед 

в парах. 

1 

45.  Стойки и передвижения игрока.  1 

46.  Совершенствование техники приема и передачи мяча. 1 

47.  Совершенствование техники приема и передачи мяча в игре по 

упрощенным правилам. 

1 

48.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках.  1 

49.  Техника нижней прямой подачи: подача мяча в стену. 1 

50.  Нижняя прямая подача через сетку с расстояния  3-6 м. 1 

51.  Нападающий удар при встречных передачах.  1 

52.  Совершенствование техники приема и передачи мяча, нижней прямой 

подачи в игре по упрощенным правилам. 

1 

  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 12 

53.  Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ  

54.  Бег в равномерном темпе (15 мин). 1 

55.  Специальные беговые упражнения.  1 

56.   Преодолениегоризонтальныхпрепятствий.  1 

57.   Кросс до 20 минут. 1 

58.  Прыжки в длину с места (К) 1 

59.  Медленный бег: мальчики – 2 км., девочки  - 1,5 км 1 
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60.  Совершенствование высокого старта. 1 

61.  Бег в равномерном темпе до 15 мин. 1 

62.  Прыжки в длину с разбега. 1 

63.  Бег на результат  60м (К).  1 

64.  Прыжки в длину с 5-7 шагов разбега. 1 

65.  Прыжки в длину с  разбега  (К). 1 

66.  Совершенствование техники  метания гранаты  на дальность. 1 

67.  Метание мяча на заданное расстояние. 1 

68.  Метание гранаты  на дальность (учет). 1 

 

1.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 для учащихся 11 классов 

 Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности»  для учащихся 11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

РФ №373 от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).Структура рабочей 

программы соответствует Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково , 

утвержденного приказом №___ от_____.  Рабочая программа разработана на   основе авторской 

программы  «Основы безопасности жизнедеятельности». Авторы: Ким С.В.,Горский В.А. 

Акционерное общество «Просвещение» . 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково на изучение данного предмета отводится 35 

часов в год (1 час в неделю)  

Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом содержания 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, предусмотренного базисным учебным планом 

школы адаптивного типа 

         В курсе ОБЖ для X—XI классов завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и 

письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

14.07.98 г. № 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся X—XI классов введен 

раздел «Основы военной службы». 

         Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими разделами курса и 

направлен прежде всего на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных 
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Силах, выполнение конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-

патриотическое) воспитание старшеклассников. 

         В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, 

истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функциях и основных 

задачах, боевых традициях и символах воинской чести, о воинских обязанностях граждан. 

         В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий  

        Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: безопасность и 

защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни, основы военной службы. 

        В программе реализованы требования Федеральных законов «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

       Примерная программа курса ОБЖ рассчитана на 35 часов в Х классе и 34 учебных часа  в 

XI классе. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебной программы 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
 

 

 

2. Содержание предмета ОБЖ  

 

 

11 класс 

 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства 
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Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

1.Правила личной безопасности при пожаре. 

2.Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

 

Раздел 2.Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

1. Роль и место ГО в противодействий терроризму. 

2.Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи   

1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия). 

2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). 

3.  Основные правила по оказанию первой помощи. 

4.  Правила остановки артериального кровотечения 

5. Способы иммобилизации и переноске пострадавшего. 

6. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, области повреждения 

позвоночника и груди.  

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 3. Основы оборонной государства. 

1. Основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

2. Символ воинской чести, достоинство и славы. 

3. Ордена- почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

4. Основные понятия о воинской обязанности. 

5. Организация и обязанности граждан по воинскому  учету. 

6. Обязательная и добровольная подготовка граждан к воинской службе. 

7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

8. Увольнение с военной службы и пребывания в запасе. 

 

 Особенности военной службы  

1.Правовые основы и статус военнослужащего. 

2. Военные аспекты международного права. 

3.Общевоенские уставы. 

4. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 

5. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ. 

6. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб  Вооруженных Сил РФ. 

7. Строевой Устав Вооруженных Сил РФ. 

 

Военнослужащий- Вооруженный защитник Отечества 

1.Основные виды и особенности воинской деятельности. 

2. Военнослужащий – патриот. 

3.Честь и достоинство военнослужащего. 
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4. Военнослужащий- специалист своего дела. 

5. Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

6. Основные обязанности военнослужащих. 

 

Ритуалы Вооруженных Сил Р 

1. Порядок вручения боевого знамени воинской части. 

2. Порядок приведения к Военной присяге. 

 

Прохождения военной службы по призыву 

1.Призыв и прохождения военной службы. 

2.Размещение и быт военнослужащих 

 

 

3. Тематическое планирование учебного 

            предмета ОБЖ  

 
11 класс 

№ Разделы и темы Кол-

во 

часов 

 Модуль1.Основыбезопасностиличности,обществаигосударства(6часов)  

1 Пожарнаябезопасность.Праваиобязанностигражданвобластипожарной. 

Правилаличнойбезопасностиприпожаре 

1 

2 Обеспечениеличнойбезопасностинаводоѐмах.Обеспечениеличнойбезопасностивразличныхбытовыхситуациях 1 

3 Национальныйантитеррористическийкомитет(НАК),егопредназначение,структураизадачи.Контртеррористическаяоперацияиусловияеепроведения  

4 Правовойрежимконтртеррористическойоперации.Рольиместогражданскойоборонывпротиводействиитерроризму 1 

5 ПрименениеВооруженныхСилРоссийскойФедерациивборьбестерроризмом 1 

6 УчастиеВооруженныхСилРоссийскойФедерациивпресечениимеждународнойтеррористическойдеятельностизапределамистраны  

 Модуль2.Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни(9часов)  

7 Правилаличнойгигиены.Нравственностьиздоровыйобразжизни 1 

8 Инфекции,передаваемыеполовымпутем.Мерыихпрофилактики.ПонятиеоВИЧ-инфекциииСПИДе.МерыпрофилактикиВИЧ-инфекции. 1 

9 Семьявсовременномобществе.Законодательствоисемья 1 

10 Перваяпомощьприостройсердечнойнедостаточностииинсульте.Перваяпомощьприранениях 1 

11 Основныеправилаоказанияпервойпомощи.Правилаостановкиартериальногокровотечения 1 

12 Способыиммобилизацииипереноскипострадавшего.Перваяпомощьпритравмахопорно-двигательногоаппарата  

13 Перваяпомощьпричерепно-мозговойтравме,травмегруди,травмеживота.Перваяпомощьпритравмахвобластитаза,приповреждениипозвоночника,спины 1 

14 Перваяпомощьприостановкесердца 1 

 Модуль3.Обеспечениевоеннойбезопасностигосударства(19часов)  

15 ОсновныезадачисовременныхВооруженныхСилРоссии.Международная(миротворческая)деятельностьВооруженныхСилРоссийскойФедерации 1 

16 Боевоезнамявоинскойчасти-символвоинскойчестиидостоинства.Ордена-почѐтныенаградызавоинскиеотличияизаслугивбоюивоеннойслужбе.Военнаяформаодежды 1 

17 Основныепонятияовоинскойобязанности.Организациявоинскогоучета 1 

18 Первоначальнаяпостановкагражданнавоинскийучет.Обязанностигражданповоинскомуучету 1 

19 Обязательнаяподготовкагражданквоеннойслужбе.Добровольнаяподготовкагражданквоеннойслужбе 1 
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20 Требованиякиндивидуальнымкачествамспециалистовпосходнымвоинскимдолжностям.Подготовкагражданповоенно-учетнымспециальностям  

21 Организациямедицинскогоосвидетельствованиягражданприпостановкеихнавоинскийучет.Профессиональныйпсихологическийотбориегопредназначение.Увольнениесвоеннойслужбыипребываниевзапасе 1 

22 Правовыеосновывоеннойслужбы.Статусвоеннослужащего 1 

23 Военныеаспектымеждународногоправа.Общевоинскиеуставы 1 

24 УставвнутреннейслужбыВооруженныхСилРоссийскойФедерации.ДисциплинарныйуставВооруженныхСилРоссийскойФедерации.Уставгарнизонной,комендантскойикараульнойслужбВооруженныхСилРоссийскойФедерации.СтроевойуставВооруженныхСилРоссийскойФедерации 1 

25 Основныевидывоинскойдеятельности.Основныеособенностивоинскойдеятельности 1 

26 Требованиявоинскойдеятельности,предъявляемыекморальнымииндивидуальнымкачествамгражданина.Военнослужащий–патриот.ЧестьидостоинствовоеннослужащегоВооруженныхСилРоссийской 1 

27 Военнослужащий-специалистсвоегодела.Военнослужащий-подчиненный,выполняющийтребованиявоинскихуставов,приказыкомандировиначальников.Основныеобязанностивоеннослужащих. 1 

28 ПорядокврученияБоевогознаменивоинскойчасти. 

ПорядокприведениякВоеннойприсяге. 

1 

29 Порядокврученияличномусоставувооружения,военнойтехникиистрелковогооружия 1 

30 РитуалподъемаиспускаГосударственногофлагаРоссийскойФедерации 1 

31 Призывнавоеннуюслужбу 1 

32 Порядокпрохождениявоеннойслужбы 1 

33 Порядокпрохождениявоеннойслужбы 1 

34 Контрольнаяработапокурсу. 1 

 

 

 

1.3. Рабочая программа воспитания МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 

Рабочая программа воспитания среднего общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации»  по вопросам воспитания 

обучающихся» и примерной программой воспитания, одобренной решением ФУМО (протокол 

от 2 июня 2020года № 2/20). 

 Данная рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования и состоит из четырех разделов: 

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2. «Цель и задачи воспитания»; 

3. «Основные направления  самоанализа воспитательной работы»; 

4. «Виды, формы и содержание деятельности». 

Данная рабочая программа воспитания разработана на один учебный год. К  программе 

прилагается календарный план воспитательной работы. Разработка рабочей программы 

воспитания среднего общего образования и календарного плана воспитательной работы 

осуществлялась с учетом мнения Совета обучающихся (протокол № 3  от  30.03.2021 г.) и 

Совета родителей обучающихся (протокол № 3      от 25.03.2021 г.). 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

  

 Сельское поселение  Сармаково располагается в 62 км. от столицы КБР г. Нальчик.  

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково   является муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением Зольского муниципального района КБР и размещается в типовом здании, 

построенном в 1983 г.  

Особенности социального окружения школы   
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На территории микрорайона школы расположены социально-значимые организации: Отделение 

полиции "Участковый пункт полиции", дом культуры  им. Дадуши Маховой, сельская 

библиотека.                                     

В поселении расположены: здание администрации с.п. Сармаково, сельская амбулатория,  2 

отделения почтамта, отделение связи, продовольственные и промышленные магазины, пекарня, 

спирто – дрожжевой комбинат, МКОУ «СОШ № 1», МКОУ «СОШ №2», МКОУ «СОШ № 3», 

физкультурно - оздоровительный комплекс.    На территории с.п. Сармаково находится   

памятник с Вечным огнем, посвященный павшим односельчанам. 

Особенности контингента учащихся.  

В МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково  в 2021-2022 учебном году обучаются 300 человек: 

 130- обучающихся 1-4 классов; 

 135- обучающихся 5-9 классов ; 

 35- обучающихся 10-11  классов.  

Из них:  

 145- обучающихся из многодетных семей; 

  39- обучающихся из малообеспеченных семей; 

  46- обучающихся из неполных семей; 

  3- обучающихся из категории детей-инвалидов; 

  1-обучающийся имеет статус детей с ОВЗ;  

 2-  обучающихся находятся под опекой; 

 

Источники положительного  влияния на детей.  

 Положительные источники:  

Учебные   были оснащены современным учебным оборудованием и обеспечены компьютерной 

техникой, которая устарела; аналогичная ситуация сложилась с компьютерным классом – 

оборудование устарело. В школе функцианирует лингафонный кабинет, медицинский кабинет, 

библиотека и спортивный зал.                            

С 2017 года на базе школы работает школьный спортивный клуб общеразвивающей  

направленности «Звезда».  

С октября 2019 года на базе МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково функционирует Центр 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это два больших кабинета, оснащенных 

современным оборудованием.   

В ОУ  созданы необходимые комфортные и  безопасные условия для организации доступности 

обучения и воспитания для детей - инвалидов и  детей с ограниченными возможностями 

здоровья:  

 входы оборудованы пандусами с поручнями; 

 столовая на 120 посадочных мест, спортивный зал и библиотека, совмещенная с 

читальным залом,  расположены на первом этаже; 

 предусмотрены стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

 предусмотрено обучение детей - инвалидов и  детей с ОВЗ по адаптированной 

программе (АОП). 

 

Отрицательные  источники:  низкий образовательный уровень родителей обучающихся, 

родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребёнка,  а также негативное влияние социальных сетей. 

 

Значимые партнеры школы 
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Социальное партнерство  с общественными организациями направлено на обеспечение 

правовой и социальной защиты учащихся, охрану здоровья, предоставление им 

дополнительного образования, культурного и духовного развития.  

Направления, по которым школа осуществляет социальное партнерство:                                

 социально – педагогическое (родительская и сельская общественность, РЦДО, сельский 

ДК, редакция газеты «Зольские вести»);  

 гражданско – патриотическое (историко-краеведческий музей Зольского 

муниципального района, сельские библиотеки, Совет ветеранов);                                                                                                                                                                                                                                    

 физкультурно – оздоровительное (ГБУЗ «Райбольница», РЦДО, ФОК,  СК «Арена», 

РДМШ);                                           

 профилактическое (КДН и ЗП, ПДН).                                                                                                          

 

Значимые партнеры Количество учащихся 

МКУ ДО «Районный центр дополнительного образования» 1063 

ФОК 56 

СК  «Арена» 150 

РДМШ 102 

  

Обучающиеся МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково входят в Совет обучающихся школы. В ее 

составе отряд «Юнармия» (10 учащихся), волонтерский отряд (16 учащихся). 

Основные традиции воспитания в школе: 

 стержень годового цикла воспитательной работы школы – ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и 

школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей роли в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, 

их социальной активности; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевая фигура воспитания в школе – классный руководитель, реализующий по отношению 

к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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, укорененный 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, 

для создания единого воспитательного пространства в Учреждении, формулируется общая цель 

воспитания учащихся  
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– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);                                                           

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

3) 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).  Данная цель ориентирует участников 

образовательных отношений на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту 

воспитания, и обеспечивает позитивную динамику развития его личности. Конкретизация 

общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней  целевые приоритеты. 

  На уровне среднего общего образования целевым 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. 

 Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, на ступени среднего общего 

образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

-  создание условий для саморазвития, самореализации ребенка в процессе совместной 

творческой деятельности; 
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-  социальная адаптация детей через практико-деятельностную основу 

ученического самоуправления, формирование активной гражданской позиции; 

- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования и использование 

воспитательных возможностей детско-взрослых объединений; 

– воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности; 

– развитие таланта и способностей как особой ценности; 

– формирование здорового образа жизни учащихся 

- развитие ученического самоуправления  обучающихся, родителей и педагогов; 

- реализация воспитательных возможностей общешкольных творческих дел, поддержание 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа; 

-реализация потенциала классного руководства в воспитании учащихся; 

- использование в воспитании учащихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

-развитие волонтерской деятельности и привлечение к ней учащихся для освоения ими новых 

видов социально значимой деятельности; 

- организация профориентационной работы; 

- организация работы с семьями учащихся, направленная на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики асоциального поведения школьников. 

 Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив  считает, что школа 

должна стать структурообразующим компонентом социокультурного пространства сельского 

поселения Сармаково. 

 

3. ВИДЫ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Программа воспитания направлена на укрепление и развитие воспитательного 

потенциала МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково на основе общего и дополнительного 

образования. Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

соответствующих направлений, представленных следующими модулями воспитательной 

работы школы:  

Инвариантные модули:  

 «Классное руководство и наставничество»;  

 «Курсы внеурочной деятельности» ; 

 «Работа с родителями»; 

 «Самоуправление»;  

 «Профориентация»; 

 «Школьный урок»;  

 

Вариативные модули: 

 «Ключевые общешкольные дела»; 

 «Волонтерство»; 

 «Организация предметно-эстетической среды»; 

 «Дополнительное образование». 

 

Модуль 1. «Классное руководство и наставничество» 
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 Деятельность классного руководителя в МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково  является 

важнейшим звеном в воспитательной работе, основным механизмом реализации 

индивидуального подхода к учащимся.  

 На уровне среднего общего образования классный руководитель работает над тем, как 

помочь взрослеющему человеку стать субъектом собственной жизни, способным на 

сознательный выбор, разумный отбор жизненных позиций, на самостоятельную выработку 

идей. Основные задачи и содержание работы классного руководителя на данном этапе 

воспитательной работы:  

 формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям;  

 формирование основ уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, 

преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

 Работа с классом:  

 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, 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;   

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; 

 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 
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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 (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости 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 сучителями, 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;  

 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 (законным представителям) в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 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. Экскурсии, экспедиции, походы.  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах  

классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»);  

 литературные, исторические, биологические экспедиции (лермонтовские места, ботанический 

сад, женский монастырь в  с.п.Совхозное, малкинский конный завод и т.д.), организуемые 
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учителями-предметниками и родителями школьников для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.  

 

Модуль 2. «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется 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.  

Система внеурочной деятельности включает в себя:  

 жизнь ученических сообществ (в том числе классных коллективов)  

 деательность разновозрастных объединений по интересам, клубов;  

 деятельность юношеских общественных объединений и организаций в рамках  волонтерского 

отряда и «Юнармии»;  

 Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей Учреждения. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных участниками образовательных 

отношений направлений: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное,  общекультурное, социальное. Реализация внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению – это обучение школьников бережному отношению 

к своему здоровью; содействие развитию двигательных способностей, воспитание 

положительных морально-волевых качеств, формирование навыков и стереотипов здорового 

образа жизни.  

 Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности позволяет формировать 

осознанное отношение к  Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира; развивать гражданственность и 

национальное самосознание учащихся, а также углублять знания об истории и культуре 

родного края.  Социальное направление внеурочной деятельности направлено на 

формирование знаний о системной организации природы, развитие системы интеллектуальных 

и практических умений по изучению, оценке, улучшению состояния окружающей среды своей 

местности и здоровья людей, воспитание потребностей (мотивов, побуждений) поведения и 

деятельности, направленных на соблюдение здорового образа жизни и улучшение состояния 

окружающей среды.  
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 Общекультурная деятельность способствует эстетическому развитию учащихся, их 

трудовому воспитанию. Знакомит с различными видами работ, с основами художественного 

изображения, с народными орнаментами России, республики.  

 Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности направлено на 

формирование умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников на уровне основного 

общего образования – школьник ценит общественную жизнь, получает опыт переживаемого и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества.  

 

Модуль 3. «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

целях эффективной реализации задач 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 Совет родителей, участвующий в управлении Учреждением и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  

   дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

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 внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей.  

 

Модуль 4. «Самоуправление» 

 Развитие и 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.  

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

на уровне Учреждения:  

 через деятельность   Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов;  
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 через работу постоянно действующего Совета старшеклассников, 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 

социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе ( через 

школьную Службу медиации) 

на уровне классных коллективов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: совет творческого дела);  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

поездки, походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

на индивидуальном уровне:  

 через вовлечение учащихся 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 5. «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

 Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия района (ежегодные экскурсии в ООО "ОКНА БЕРТА–СК,  ПФР в 

Зольском районе , ОВО филиала ФГКУ «Управление  вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии РФ по КБР» и др.)  дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 
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 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

 воспитание у учащихся уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирование у учащихся умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Модуль 6. «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками Учреждения воспитательного потенциала урока 

предполагает: 

 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; 

 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; 

 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.  

 Воспитывающий аспект урока предусматривает использование содержания учебного 

материала, методов обучения, форм организации познавательной деятельности в их 

взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, 

эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника, направлен 

на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства 

гражданского долга.  

 

Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся совместно с педагогическими работниками и 

обучающимися. Ключевые дела способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Вовлечение  школьников в ключевые 

общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, 
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развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Формы работы на внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно  разрабатываемые 

иреализуемыешкольникамиипедагогамикомплексыдел(благотворительной,экологической,патри

отической,трудовойнаправленности),ориентированныена 

преобразованиеокружающегошколусоциума(Деньсолидарностивборьбе 

терроризмом;Неделя(месячник)безопасности;Дни(митинги,шествия,парады),посвящённые 

памятным датам. 

 встречи, на которые приглашаются представители власти, общественности (Женсовет, Совет 

старейшин, сотрудники ОВД, глава сельской администрации), в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

поселка, республики.  

 проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления («Папа, мама, я - спортивная  семья»,  «В гости к сказке»)которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

 

Нашкольномуровне: 

- 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 («День 

матери», «Новый год», «8 марта - Международный женский день»;                                        - 

торжественные ритуалы посвящения («1сентября – День знаний», «Последний звонок» «День 

учителя», «День первоклассника», «Праздник прощания с Букварём»); 

- 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.  Все эти мероприятия способствуют поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу . 

 

Науровнекласса: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

Наиндивидуальномуровне: 

- 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 
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примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль 8. «Волонтерство» 

 Волонтерство–этоучастиешкольниковвобщественно-

полезныхделах,деятельностинаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом.Онопозв

оляетшкольникампроявитьтакиекачествакаквнимание,забота,уважение,развиватькоммуникативн

уюкультуру,умениеобщаться,слушатьи 

слышать,эмоциональныйинтеллект,эмпатию,умениесопереживать. 

Воспитательныйпотенциалволонтерствареализуетсяследующимобразом:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

поселкового, районного уровня от лица школы; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе Учреждения (в том числе районных);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне школы;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(дошкольные отделения, учреждения здравоохранения)  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся; 

- участие школьников в  экологических акциях (ЭКО-марафон, БумагаБум,  «Покормите птиц 

зимой») 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками, уход за мемориальными досками); 

 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.). 

 

Модуль 9: «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на уровне среднего общего образования осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 



292 
 

292 

 

 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории;  

-  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль 10: «Дополнительное образование» 

(школа, РЦДО,  Дома культуры, РДМШ,СК «Арена» ) 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая 

выходит за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает свободный 

выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных 

качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к 

саморазвитию и самовоспитанию. Дополнительное образование обладает большими 

возможностями для совершенствования общего образования, его гуманизации, позволяет 

полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и 

применения школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации 

досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 

коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности: 

Художественное творчество. 

Курсы дополнительного образования, 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.  

- «Национальные танцы» 

  -фортепиано 

  -вокал 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

- «Волейбол» 

- «Баскетбол» 

- «Футбол» 

-Школьный спортивный клуб «ЗВЕЗДА» 

Познавательная деятельность.     
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Кружки Центра Точка роста по направлениям: «Шахматы», «Информатика», «Технология», 

«ОБЖ», направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

5. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА   

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Анализ воспитательной 

деятельностипроводитсясцельювыявленияосновныхпроблемвоспитания 

ипоследующегоихрешения. 

 Воспитательная работа в школе осуществлялась в соответствии с нормативными 

документами и локальными актами федерального, республиканского, муниципального уровней, 

с учетом поставленных задач на основе плана  по направлениям: ЗОЖ, духовно - нравственное, 

гражданско-патриотическое, интеллектуальное, художественно-эстетическое, трудовое, 

экологическое, профилактическая работа. 

 Сравнительный анализ за последние три года показывает, что наблюдается позитивная 

динамика численности учащихся 10-11-х классов. 

 

 

Численность обучающихся 10-11 классов   в 2020-2021 уч.г. 

Классы Количество 

классов 

Количество 

уч-ся 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

10 класс 1 22 8 14 

11 класс 1 13 7 6 

Всего: 2 35 15 20 

 

 По итогам 2020-2021 учебного года в 10-11-х классах  2 отличника, 16 хорошистов, в том 

числе 3 обучающихся, имеющих одну «4». С одной «3» насчитывается 4 ученика.  

Успеваемость составляет 100%, качество знаний-51,4% 

 

 По сравнению с 2019-2020 учебным годом качество знаний учащихся снизилось на 4%.   

Основные причины снижения качества знаний: 

-отсутствие учета возрастных, индивидуальных особенностей учащихся; 

-отсутствие индивидуальной работы с учащимися; 

-не на должном уровне  осуществляется  самоанализ деятельности учителей; 

-отсутствие работы по привитию интереса к предмету; 

-не на должном уровне осуществляется совместная работа классного руководителя и учителей 

предметников; 

-отсутствие индивидуальной работы с родителями. 

-общая неспособность к интеллектуальному труду; 

-физическая ослабленность (увеличение количества детей-инвалидов и детей с ОВЗ); 

-школьная незрелость; 
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-педагогическая запущенность: отсутствие у ребенка наработанных учебных умений и навыков 

за годы обучения: низкая техника чтения, техника письма, счета, отсутствие навыков 

самостоятельной работы, анализа и синтеза материала; 

-недостаточное развитие речи; 

-низкая читательская грамотность; 

-боязнь школы, учителей; 

-плохая наследственность; 

-астеническое состояние; 

-нарушения нервной деятельности; 

-снижение зрения; 

-гиподинамия; 

-социум; 

-социально-экономическая ситуация, которая снизила материальный уровень жизни людей  

(родители вынуждены, кроме основной работы, подрабатывать на другой — ребёнок 

предоставлен сам себе); 

-пропуски занятий (как по уважительной, так и неуважительной причине); 

-неблагополучная семья; 

 

В современном мире  одним из серьезных факторов стала компьютеризация не обучения, 

а повседневной жизни. Наличие в семьях всевозможных электронных устройств (планшеты, 

телефоны, компьютеры) и, естественно, повышенный интерес детей к ним приводит к тому, что 

ученик лучше лишнее время потратит на современный гаджет, чем на учебник или 

дополнительную литературу. И следствие этого, отсутствие  навыков – у ученика на это просто 

не хватает времени. 

 

 

Комплекс мероприятий  

по повышению качества знаний учащихся и качества преподавания 

 

10-11 классы  

Повышение профессионального мастерства учителя: 

1.Мастер-классы по 

группам предметов: 

 

 «Формирование  социально  значимых  мотивов  учения» 

 «Нестандартные уроки» 

 «Организация работы на уроке со слабоуспевающими 

учащимися» 

2.Обучающие семинары:  

 «Использование новых педагогических технологий, новых 

форм организаций учебного процесса» 

 «Формирование  личностных УУД в образовательном 

процессе посредством    

  современных образовательных технологий:  

-технология проблемного обучения;  

-технология исследовательско- проектной деятельности;    -

информационно-коммуникационные технологии;  

 -здоровьесберегающие технологии» 

 «Изучение наиболее сложных для усвоения учащимися тем 
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по математике, русскому языку» 

Внеклассная работа 

 Предметные месячники со 100%-м охватом всех учащихся: 

-мини-олимпиады; 

-конкурсы; 

-конференции; 

-брейн-ринги; 

-ролевые игры; 

-КВН; 

-театральные постановки; 

Профориентация учащихся ( мотивация  учения) 

 Экскурсии в профессиональные образовательные 

учреждения КБР, Ставропольского края 

 Экскурсии в  организации и учреждения поселка, села, 

республики 

 Классные часы, беседы, тренинги о выборе профессии, об 

условиях получения той или иной специальности, о 

востребованности специальностей в районе, регионе. 

Работа с родителями( лектории, тематические родительские собрания, беседы) 

 «Профориентация учащихся» 

 «Возрастные и психофизические особенности ребенка» 

 Адаптация учащихся 10-х классов к обучению в средней  

школе» 

 Рекомендации родителям во время подготовки к ЕГЭ 

 

Вместе с тем, в 10 классе на уровне ООО наблюдается снижение качества знаний учащихся. 

Подробный анализ учебной неуспешности школьников в выявил следующие причины: 

-систематическое невыполнение домашнего задания; 

- отсутствие  контроля за учебой со стороны родителей; 

-отсутствие учета возрастных, индивидуальных особенностей учащихся учителями и 

родителями; 

-пробелы в знаниях; 

-отсутствие индивидуальной работы с учащимися; 

-отсутствие работы по привитию интереса к предмету; 

-не на должном уровне осуществляется совместная работа классного руководителя и учителей 

предметников; 

-отсутствие индивидуальной работы с родителями; 

-общая неспособность к интеллектуальному труду; 

-педагогическая запущенность: отсутствие у учащихся наработанных учебных умений и 

навыков за годы обучения: низкая техника чтения, техника письма, счета, отсутствие навыков 

самостоятельной работы, анализа и синтеза материала; 

-недостаточное развитие речи; 

-низкая читательская грамотность; 

-нарушения нервной деятельности; 

-гиподинамия; 

-в современном мире  одним из серьезных факторов стала компьютеризация не обучения, а 

повседневной жизни. Наличие в семьях всевозможных электронных устройств (планшеты, 

телефоны, компьютеры) и, естественно, повышенный интерес детей к ним приводит к тому, что 
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ученик лучше лишнее время потратит на современный гаджет, чем на учебник или 

дополнительную литературу. И следствие этого, отсутствие учебных  навыков – у ученика на 

это просто не хватает времени. 

В целях повышения качества знаний учащихся с низкими учебными показателями 

необходимо предусмотреть в рамках ВШК комплекс мероприятий : 

Содержание Планируемый результат Сроки Ответственный 

Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию 

Протестировать учащихся с 

целью выявления причин 

неуспеваемости 

Получить оперативную 

информацию 

Октябрь, 

январь 

Педагог-

психолог 

Разработать индивидуальные 

образовательные траектории для 

учащихся с низкой учебной  

мотивацией 

Спланировать работу с 

учащимися 

В течение 

года 

Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель 

Помочь сформировать портфолио 

учащимся с низкой мотивацией 

Получить объективную 

информацию об успехах 

учащегося 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Провести психологические 

тренинги по диагностике 

тревожности и снижению уровня 

тревожности учащихся 

Выявить причины 

школьной тревожности 

По плану 

ВШК 

Педагог-

психолог 

Организовать воспитательную 

работу через систему внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

Выявить интересы 

учащихся с низкой 

учебной мотивацией и 

привлечь их к занятиям по 

интересам 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

Привлечь учащихся к подготовке 

коллективных мероприятий в 

классе, школе 

Спланировать досуговую 

деятельность учащихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

Вовлечь в социально-значимую 

деятельность учащихся "группы 

риска" 

Спланировать досуговую 

деятельность учащихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

Взаимодействовать с 

социальными 

и профессиональными 

структурами 

с целью профориентации 

выпускников 

Выявить 

профессиональные 

интересы учащихся 

В течение 

 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 
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Работа с родителями учащихся 

Провести консультации с 

родителями учащихся "группы 

риска" 

Выявить затруднения, 

препятствующие 

усвоению материала 

учащимися с низкой 

мотивацией 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

Организовать родительские 

собрания по вопросам 

психологических и возрастных 

особенностей учащихся, 

ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей 

Повысить 

ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Посетить семьи учащихся с 

низкой мотивацией 

Выявить условия 

проживания и воспитания 

в семье 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Привлечь родителей к участию в 

общешкольной деятельности 

Повысить 

ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Проконтролировать количество 

входов родителей в электронный 

журнал 

Повысить 

ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Организовать систему открытых 

уроков для родителей 

Повысить 

ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Организовать участие родителей 

в 

разработке индивидуальной 

образовательной траектории для 

учащегося с низкой мотивацией 

Повысить 

ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Организовать учет достижений 

планируемых результатов 

учебной 

деятельности 

Получить объективную 

информацию о 

результативности учебной 

деятельности, в том числе 

об участии школьников в 

учебных исследованиях и 

проектах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организовать учет достижений в 

разных видах деятельности 

Получить информацию об 

участии школьников с 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 
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(социальной, трудовой, 

коммуникативной, физкультурно- 

оздоровительной и др.) учащихся 

с 

низкой мотивацией 

низкой мотивацией в 

спортивных мероприятиях, 

выставках, конкурсах, 

концертах и др. 

УВР 

 

 В 2020-2021 учебном году  в школе 2 класса (10-11 кл.) Исполняют обязанности 

классных руководителей 2 учителя.  Классные руководители имеют высшее образование, 

первую квалификационную категорию. 

 

 В рамках мониторинга определения степени удовлетворенности образовательными 

услугами потребителями образовательного процесса в декабре 2020 г. было проведено 

исследование уровня удовлетворенности качеством образовательных  услуг родителями

   (законными представителями)  и обучающимися.  Всего в исследовании приняли 

участие 28 родителей (законных представителей). Проведенное исследование показало, что 78 

% (22 родителя) опрошенных родителей в целом довольны школой, в которой учится их 

ребенок.   

  Проведен ежегодный мониторинг эффективности деятельности классных 

руководителей. Оценка эффективности проводилась по следующим показателям:                                                                                                               

-развитие ученического самоуправления; 

- результативность профилактической работы; 

- обеспечение межличностных отношений; 

-обеспечение условий жизнедеятельности и здоровья учащихся; 

-организация работы с родителями; 

-уровень воспитанности.  

По результатам мониторинга деятельности классных руководителей, высокий уровень   

продемонстрировали 2  классных руководителя, что составляет 100%.  

 

 

Анализ проведенного мониторинга   

выявил следующие проблемы в деятельности классных руководителей: 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- доминирование традиционных подходов 

к процессу воспитания,  приводящих к 

росту непонимания между педагогами и 

обучающимися в организации 

воспитательной деятельности; 

 

- отсутствие специальных курсов повышения 

квалификации для классных руководителей 

- выявление профессиональных дефицитов 

педагогов в сфере коммуникации с 

подрастающим поколением, преодоление 

выявленных затруднений в воспитательной 

работе; 

 

 

- организация заочных форм повышения 

квалификации классных руководителей с 

применением дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Письмом 

Минпросвещения России  от ВБ -1011/08 от 12 

мая 2020года «О методических рекомендациях». 
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Анализуровнявоспитанностиобучающихся. 

Изучение уровня воспитанности осуществлялось  по методике Н. П. Капустина в 

каждом классном коллективе и затем в целом по школе рабочей группой, состоящей из 

заместителя директора по ВР, педагога-психолога, социального педагога и инициативных 

классных руководителей.Анализ полученных данных выявил следующие результаты: 

Уровень воспитанности (10-11 классы) 

Класс Уровень воспитанности 

Высокий Хороший  Средний Низкий 

10 18%- 4 59%- 13 22%- 5 9%- 2 

11 46%- 6 46% - 6 7.6% -1 7.6%- 1 

ИТОГО 28,5% 54,2% 17.1% 8.5% 

 

Хороший  уровень воспитанности (отсутствуют учащиеся с низким уровнем) наблюдается в 10 

и 11 классах. Учащиеся в этих классах старательны, добросовестны, внимательны, аккуратны. 

У них бережное отношение к природе. Они умеют организовывать свое время. И, тем не менее, 

во всех классах эрудиция находится не на высоком уровне. Учащиеся не могут доказывать и 

аргументировать суждения, не используют дополнительные источники, демонстрируют низкий 

словарный запас и не всегда следуют правилам поведения. Учащиеся  не могут доказывать и 

аргументировать суждения, не используют дополнительные источники. У учащихся данных 

классов учителя предметники отмечают также низкий словарный запас. Наряду с этим, они не 

всегда выполняют правила поведения для учащихся. 

 Повышение уровня воспитанности  должно  проходить через модули: «Школьный урок», 

«Дополнительное образование», «Ключевые общешкольные дела», «Работа с родителями». 

Работа с  учащимися с низким уровнем воспитанности должна: 

 привлекать к участию в коллективных делах класса, школы; 

 способствовать дальнейшему формированию нравственных представлений и 

убеждений; 

 формировать у учащихся ответственное отношение к учёбе, бережное отношение к 

результатам труда человека; 

 способствовать усвоению культуры отношений между юношами и девушками; 

 воспитывать уважительное отношение к Конституции и государственной символике 

РФ, интерес к истории, культуре, традициям и обычаям своей страны; 

 привлекать учащихся к изучению своей родословной; 

 способствовать формированию умения управлять своим поведением, признавать и 

анализировать свои ошибки, правильно распределять время учёбы и отдыха. 

Анализ уровня здоровья и ЗОЖ 
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  Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их 

физического и  психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. 

     В школе реализуется программа «Здоровьесбережение». Все  обучающиеся школы ежегодно 

проходят медицинский осмотр, по результатам которого определяется уровень физического 

развития, заполняется «Листок здоровья» в классных журналах, а сведения об итогах 

медицинского осмотра доводятся до родителей на классных собраниях. Проводятся прививки 

по возрасту. Имеется медицинский кабинет, библиотека, спортивный зал, столовая. Школьная 

библиотека совмещена с читальным залом, имеется доступ к сети «Интернет» для всех 

обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ. 

В 10-11-х классах все обучающиеся – 35 школьников имеют I группу здоровья. 

Распределение по группам позволяет сохранить здоровье ребенка и предоставить ему 

максимально полезную среду для развития.  

 

 В школе ведётся работа по формированию здорового образа жизни (правильное питание, 

сон, активная деятельность, вредные привычки). Классными  руководителями реализуется  

комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения.  Организуются  встречи родителей и детей 

с представителями правоохранительных органов, медработниками. 

     Работа по здоровьесбережению  проводится не только в учебное, но и во внеурочное время и 

включает мероприятия, направленные на улучшение здоровья и физического развития 

учащихся.  Большую роль в данном направлении играет работа школьного спортивного клуба 

«ЗВЕЗДА». ШСК «ЗВЕЗДА» в школе работает с октября 2017 года.  Направления работы 

клуба: футбол, баскетбол, волейбол. Организованы и проведены соревнования по мини-

футболу, школьный  турнир по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, День здоровья. Члены 

спортивного клуба принимают самое активное участие в муниципальном и республиканском 

этапах Президентских спортивных игр, Президентских спортивных состязаний,  соревнованиях 

по баскетболу, футболу, теннису. Успешно выступают на соревнованиях не только 

муниципального уровня, но и на республиканских этапах соревнований.      В течение  2020-

2021уч. г. проводились занятия по выбранным направлениям физкультурно – оздоровительной 

работы, соревнования по волейболу, баскетболу, легкой атлетике как на школьном, так и на 

районном уровнях, где учащиеся показали хорошие результаты, занимая призовые места. 

 

        Результативность участия в мероприятиях муниципального и республиканского  

этапа. 

         За время работы ШСК «ЗВЕЗДА» спортивные результаты школы  заметно увеличились: 

- в 2017/2018 учебном году команда наших юношей заняла 1 место по баскетболу и 1 место по 

мини- футболу на муниципальном уровне. На республиканском уровне 2 место по мини- 

футболу; 

- в 2018/2019 учебном году команда наших юношей  заняла 1 место по баскетболу и 4 место на 

республиканском уровне;  1 место по мини- футболу на муниципальном уровне и на 

республиканском уровне 1 место; 
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- в 2019 году команда «Победа» МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково в составе 10 человек (5 

юношей и 5 девушек) выграла 1 место в фестивале ГТО на муниципальном уровне и 3 место на 

республиканском уровне; 

- в 2021 году 1 место по мини- футболу на муниципальном уровне и на республиканском 

уровне 1 место по мини- футболу; 

- на спортивных соревнования «Локобаскет в школу» команда девушек заняла 2 место , 

команда юношей- 1 место. На республиканском этапе команда юношей вышла в финал и заняла 

2 место.  

           Следует отметить, что в настоящее время в школе нет курящих детей,  детей, 

употребляющих ПАВ.  

 

 В течение года в классах проводились разнообразные мероприятия, способствующие 

гражданско-патриотическому воспитанию: тематические классные часы, приуроченные к 

памятным датам в истории нашей страны, встречи с ветеранами тылового фронта, экскурсии в 

музеи (школьный, районный). Работа включала в себя линейки, веселые старты в среднем 

звене, выставки стенгазет, плакатов и рисунков, литературно-музыкальные композиции, 

посвященные освобождению Ленинграда, Дню памяти жертв Холокоста, 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Инициатором и активным участником мероприятий в данном 

направлении является отряд «Юнармия». Всего в социальной сети Инстаграм было сделано 

более 150 публикаций, гражданско-патриотической направленности (акции, уроки,классные и 

внеклассные мероприятия). Так же, онлайн-акции, проводимые учащимися и учителями были 

опубликованы  на республиканских  страницах сети Инстаграм. 

 Несмотря на проведённую работу, опросы учащихся показали, что дети недостаточно 

знают историческое прошлое нашей Родины. Остается низким участие родителей в  совместной 

деятельности по осуществлению акций патриотической направленности: краеведческой и 

исследовательской деятельности, составлению родословной, подготовке рассказов о своих 

предках и т.д. Проблему можно решить через  модули «Школьный урок», «Волонтерство», 

«Дополнительное образование», «Работа с родителями» проведением различных мероприятий: 

-организация встреч с ветеранами тыла и труда; 

- вовлечение учащихся в поисковую деятельность; 

- посещение историко- краеведческого музея; 

- коллективный просмотр документальных и художественных исторических фильмов. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Основными направлениями духовно - нравственного воспитания в школе  являются 

урочная, внеурочная и внеклассная деятельность. В классных коллективах были 

запланированы и проведены: классные праздники, викторины, конкурсы, выставки детского 

творчества, где взрослые содействовали воспитанию основ эстетической культуры, развитию 

художественного вкуса: День государственности республики», «День адыгов», «День пожилых 

людей», «День матери», уроки Доброты, посвященные Дню инвалида, новогодние 

театрализованные мероприятия для младших школьников, дискотеки и развлекательные 

мероприятия в классах. Традиционными стали в школе предметные недели, декады. В 

рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные 

олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры. Классными руководителями в 
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течение года проведена серия ситуационных классных часов, занятий-тренингов, направленных 

на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. Проведены тематические 

выставки рисунков, поздравительных открыток, плакатов. В классах проводятся беседы о 

художниках, композиторах, писателях. Используя кабинет цифрового развития Точки роста 

организуются виртуальные экскурсии по знаменитым музеям, такие мероприятия приобщают 

учащихся к достижениям общечеловеческой и национальной культуры.  План работы по 

духовно-нравственному воспитанию  реализовывался  в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: РЦДО, музыкальная школа. 

 Чтобы сделать образовательное пространство школы доступным и открытым, вся 

информация о проводимых мероприятиях публиковалась в социальной сети Инстаграм.  

 В то же время наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных  и 

духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных случаях недоброжелательность и 

нетерпимость подростков по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в 

общественных местах, бережно относиться  к собственности, школьному имуществу.Такие 

результаты говорят о недостаточном  воспитательном воздействии классных руководителей. 

Наблюдается проблема недостаточного внимания классных руководителей к изучению этики, 

культуры поведения, недостаточное использование классными руководителями различных 

методик диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. Необходимо через модули 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Классное руководство», «Организация 

предметно-эстетической среды» делать упор на воспитание адыгского этикета, хабзэ, уделять 

больше внимания различным интеллектуальным турнирам, занимательным предметным  

материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся.  Продолжить работу по  

самообразованию классных  руководителей, посещение онлайн-курсов, онлайн-лекций по 

изучению методик диагностирования нравственного уровня. 

Экологическое воспитание 

 В целях совершенствования  форм и методов экологической работы и привития 

практических навыков экологической работы в школе проделана определенная работа: 

проведены экологические акции по очистке школьного двора и прилежащей к нему территории,  

конкурс экологических знаков «Берегите землю». Учащиеся школы принимали участие в 

акциях: «Вода России», «День экологических акций», «День птиц», «Покормите птиц зимой» - 

с вывешиванием скворечников в шкльном дворе. 

 Хотя  участие в мероприятиях экологической направленности  довольно высокое, все же, 

остается  низким осознанная экологическая культура учащихся.   И здесь важным является 

совместная работа учителей, родителей и учащихся через модули: «Школьный урок», 

«Волонтерство», «Работа с родителями». МО классных руководителей в следующем году 

необходимо ввести в тематику родительского всеобуча вопросы экологической грамотности 

родителей и учащихся. 
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Развитие ученического самоуправления и детские общественные организации 

 Как и в прошлые годы, члены ШУС занимались организацией мероприятий, следили за 

дисциплиной, сотрудничали с  обучающимися младших классов. Результатом шефства в 

младших классах является переход к школьному самоуправлению в среднем и старшем звеньях.

  

 Вместе с тем, в работе ШУС есть свои трудности,  которые тормозят процесс развития: 

- «узкий» взгляд на возможности ученического самоуправления; 

- восприятие ученического самоуправления как команды КВН или группы массовиков-

затейников; 

Решение проблемы:  наделение органов ученического самоуправления более серьезными и 

четкими полномочиями, включая отдельные вопросы организации процесса обучения через 

работу модулей: «Самоуправление», «Школьный урок». 

 

 

 

Профилактика правонарушений 

 В школе действует Совет профилактики. На заседаниях Совета профилактики 

рассматриваются вопросы  по работе с  неуспевающими, нарушителями  поведения,  с детьми, 

пропускающими уроки без уважительной причины. Составлен социальный паспорт школы.    

Все дети из малообеспеченных семей, обеспечены горячим питанием в соответствии с 

утвержденными нормативами учащихся. Охват детей из этих семей кружками допобразования 

100%.  Проводится подворный обход этих категорий семей и составляется акт жилищно-

бытовых и санитарно-гигиенических условий проживания и воспитания несовершеннолетних 

детей. Путем систематических наблюдений за детьми, устанавливается  характер их 

педагогической запущенности. Выявляются  неблагополучные семьи,  «трудные» подростки,  и 

дети  группы «риска». В школе нет учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в 

ПДН.  

 Регулярно осуществляется патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые дети. С 

опекуном проводятся индивидуальные беседы, консультации, решаются вопросы по оказанию 

помощи. Учащиеся из многодетных, малоимущих семей, опекаемые дети - охвачены 

внеурочной деятельностью по разным направлениям. 

Работа с родителями 

 В целях  установления тесного контакта с родителями, привлечение родителей к 

активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и управлении в школе 

работает Совет родителей. Составлен план работы на учебный год. Сложилась система 

мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями: традиционные родительские 

собрания, работа Совета родителей, участие в подготовке и проведении мероприятий, 

просвещение родителей и организация консультативной помощи в воспитании детей. 

Еженедельно семья каждого ребенка информировалась классным руководителем об успехах и 

проблемах ребенка в школе, его физическом и психологическом здоровье.  
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 Семьи, из которых приходят в школу наши ученики, неоднородны. В них различный 

материальный достаток, разное отношение к детям, разные условия для развития, разные 

нравственные устои. А это влияет и на здоровье ребенка, и на его психику, и на отношение к 

учебе.  

 

Социальный состав семей 

№ Категория Количество 

1.  Всего семей 176 

2.  Многодетные семьи 58 

3.  Малообеспеченные семьи 19 

4.  Неполные семьи (разведенные родители) 32; в них детей - 48 

5.  Матери-одиночки 6; в них детей -8 

6.  Полусироты 16; 

7.  Опекаемые детей-2 1 семья 

8.  Родители-инвалиды 4; в них детей-8 

9.  Оба родителя официально не работают 105 

10.  Официально работающие 55 

11.  Предприниматели (ИП, торгуют на рынке) 16 

12.  Семьи, состоящие на учете в КДН   0 

Образовательный уровень родителей 

№ Категория Количество 

1.  Всего родителей 244 

2.  Высшее образование 58 

3.  Средне-специальное образование 110 

4.  Среднее общее образование 64 

5.  Основное общее образование 12 

В результате анализа социального состава семей установлена устойчивая тенденция к 

увеличению количества многодетных, неполных, малообеспеченных семей. 
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 В  работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают значимость 

совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые сознательно уклоняются от 

воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Отсутствуют единые 

требования к ребѐнку (требования к ребенку в школе и дома заметно расходятся).  

Главным и самым первым шагом в решении проблемы взаимодействия школы и 

родителей является изучение воспитательного потенциала семьи. Классными руководителями 

ежегодно составляются социальные паспорта классов, на основе которых социальный педагог 

готовит паспорт школы. Полученные аналитические данные становятся базовой информацией, 

которая позволяет выработать стратегию взаимодействия школы и родителей. 

Важную роль в системе взаимодействия с семьями играют школьные традиции: 

общешкольные и классные ключевые дела (день Матери, традиционная новогодняя сказка, 

концерты, праздники, Дни здоровья, и т.д.); соуправление школой (работа общешкольного 

родительского Совета родителей);  информационная среда школы (стенды, уголки для 

родителей, страницы в социальных сетях). Огромную помощь родители оказывают в 

подготовке костюмов, декораций, записи фонограмм и т.д. Дополнительное образование 

особенно нуждается в сотрудничестве родителей и педагогов: здесь возможности для успеха и 

реализации каждого ребенка. Необходимо через модули «Дополнительное образование», 

«Работа с родителями», «Курсы внеурочной деятельности», «Организация предметно-

эстетической среды»» продолжить систематическую  работу в этом направлении. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование позволяет расширить общее образование путем реализации 

досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.  

 

 

Занятость учащихся  10-11 классов в кружках и секциях  

№ Направление Количество 

учащихся 

1. Точка роста 

 o Информатика 35 

 o Шахматы 24 

 o Обж 35 

2.  Школьный спортивный клуб «ЗВЕЗДА» 28 

Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, которые 

дети показывают в школьных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках учебно-

воспитательной работы школы. 

Проблема Характеристика проблемы Пути решения 
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Педагогические кадры 

Недостаточный уровень 

профессиональной 

компетентности 

классного руководителя 

Низкий уровень мотивации  

классных руководителей к 

повышению квалификации, 

отсутствие семинаров по 

обмену опытом, слабо 

проводится обобщение и 

распространение опыта работы 

передовых классных 

руководителей 

 

 

Активно посещать и 

участвовать в семинарах, 

тренингах, проходить курсы, 

как классный руководитель. 

Проведение семинаров 

(школьный, муниципальный 

уровень) по формированию у 

 классных руководителей  

теоретической   и 

практической базы для 

моделирования системы 

воспитания в классе.  

Не могут 

 определиться с 

темой самообразования. 

 

 

 

Выбор темы 

 самообразования вызывает 

затруднения. 

Выделить из многообразия 

проблем вытекающих из 

результатов диагностического 

обследования, наблюдений за 

детьми, анализа работы и т.д., 

которая является главным и 

решение которой даст 

положительный результат. 

Определить актуальность 

проблемы,перспективность и 

значимость для повышения 

воспитательно-

образовательного процесса 

 (опираясь на нормативно-

правовые документы: законы, 

письма МО РФ, конвенции и 

целевые программы, 

статистические данные)  

Проблема 

недостаточного 

внимания классных 

руководителей к 

изучению этики, 

культуры поведения.  

Недостаточное использование 

классными руководителями 

различных методик 

диагностирования 

нравственного уровня 

учащихся и коррекции 

воспитательного воздействия 

на них в соответствии с 

Самообразование классного 

руководителя, посещение 

онлайн-курсов, онлайн-лекций 

по изучению методик 

диагностирования 

нравственного уровня. 

Проведение обучающих 

семинаров.  
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 полученными результатами, 

которые помогли бы 

 заинтересовать учащихся 

Работа с родителями 

Взаимодействие 

педагогических 

работников и семьи 

Невысокая компетентность 

педагога в вопросах 

взаимодействия с семьѐй. 

Организовать принцип 

 партнерства, психолого- 

педагогическая поддержка, 

установление тесного 

 контакта с семьѐй, 

 педагогическое просвещение 

родителей 

Отсутствие единых 

требований к 

 ребѐнку. 

 

Требования к 

 ребѐнку в школе и 

 дома заметно 

 расходятся. 

Совместное решение задач по 

воспитанию ребѐнка, 

 совместные мероприятия, 

 родительское просвещение. 

Незаинтересованность 

отдельных 

 родителей делами 

 школы 

 

Низкий 

 уровень мотивации к участию 

в 

 общешкольных мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности по 

осуществлению акций 

 патриотической 

направленности: 

краеведческой и 

 исследовательской 

 деятельности, составлению 

 родословной, подготовке 

рассказов о своих предках и 

т.д. 

Учащиеся 

Средний уровень 

самоорганизации, 

самодисциплины и 

речевой культуры 

отдельных учащихся. 

-Не все учащиеся сознательно 

относятся к выполнению 

своих обязанностей, 

допускают нарушение 

дисциплины и 

 порядка;  

-не удовлетворяет уровень 

культуры общения отдельных 

школьников со 

 сверстниками, в процессе 

обучения и воспитания 

имеются трудности в работе с 

неблагополучными семьями;  

-еще не у всех учащихся 

Провести серию 

 мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

самоорганизации, 

самодисциплины и речевой 

культуры учащихся. 

Необходимо делать упор на 

воспитание адыгского этикета, 

хабзэ, уделять больше 

внимания различным 

интеллектуальным турнирам, 

занимательным предметным  

материалам 
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сформировано чувство 

сознательной дисциплины 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022                        

УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11КЛАССЫ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Сроки  

проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках Дня знаний  10-11 01.09. Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 02-04.09. Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

День  адыгов               10-11 20.09. Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

 

Месячник «Твори добро» 

10-11 02-28.09 Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Месячник «Пожилого человека»  10-11 30.09-25.10 Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Неделя  «Внимание-дети!» по профилактике 

ПДДТТ 

10-11 25.09-29.09 Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Месячник   «Религия и толерантность» 10-11 01.10-18.10 Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Мероприятия, посвященные сотрудникам 

правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебного долга 

10-11 13 октября Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Члены Юнармии 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни» 10-11 07.11-

30.11. 

Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Акция «Спорт – как альтернатива пагубным 

привычкам» 

10-11 Ноябрь Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Учителя физ-ры 

Единые уроки, посвященные празднованию 

Всемирного  Дня толерантности 

10-11 16 ноября Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Декада по противодействию коррупции, 

посвященная Международному дню борьбы с 

коррупцией 

10-11 30.11-09.12 

 

Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 
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Месячник «Я гражданин России» 10-11 01.12-20.12 Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Мероприятия ко Дню инвалидов, ко Дню 

неизвестного солдата 

10-11 01.12.-

04.12. 

 

Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

День памяти жертв Холокоста. 

Снятие блокады Ленинграда. 

Акция «Блокадный хлеб» 

10-11 26.01 Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Месячник оборонно-массовой работы, 

приуроченный к  Дню защитников Отечества 

10-11 30.01-26.02 

 

Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Единые классные  часы и уроки Мужества, 

посвященные выводу советских войск из 

Афганистана 

10-11 14-15.02 

 

Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Урок Мужества «Горячее сердце» 10-11 февраль Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

8 Марта в школе: конкурс  10-11 07.03 Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

День космонавтики- Гагаринские уроки 10-11 апрель Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Учитель физики   

Экологическая акция «Бумажный бум» 10-11 апрель Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения". Экскурсии, походы. 

10-11 апрель Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

День Победы: акции «Бессмертный полк», , 

«Георгиевская лента», «Окна Победы», проект 

«С праздником, ветеран!» 

10-11 1-8.05 Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Торжественное мероприятие «Последний 

звонок» 

    11 24 .05 Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Акция «Безопасный отдых детей  

в летний период» 

10-11 25-30.05 Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья». 

 

10-11 

В течение 

года 

Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, Зам. дир.по ВР 
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март Классные рук-ли 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четв. Зам. дир.по ВР 

Классные рук-ли 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

10-11 В течение 

года 

Классные рук-ли 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные рук-ли 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану 

класс.рук. 

Классные рук-ли 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение 

года 

Классные рук-ли 

Оформление классных уголков 

 

10-11 В течение 

года 

Классные рук-ли 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

10-11 В течение 

года 

Классные рук-ли 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 В течение 

года 

Классные рук-ли 

Выборы комитетов, 

распределение обязанностей 

10-11 Сентябрь Классные рук-ли 

Конференция учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в Совет 

старшеклассников, ШУС 

10-11 Сентябрь Классные рук-ли 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

года 

Классные рук-ли 

Отчет перед классом о проведенной работе  10-11 май Классные рук-ли 

Общешкольная конференция учащихся: 

отчеты членов Совета старшеклассников и  

Совета ШУС о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Классные рук-ли 

-Составление индивидуальных планов 

воспитательной работы; 

 -формирование базы данных обучающихся 

класса; 

-составление социальных паспортов; 

- оформление электронного портфолио 

учеников 

 

10-11 

  Август- 

сентябрь 

Классные рук-

ли 

Изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 

характеристики  учащихся) 

10-11 В течение 

года 

Классные рук-

ли 

Выбор актива класса, планирование 10-11 Сентябрь Классные рук-
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общеклассных дел ли 

Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование. 

10-11 В течение 

года 

Классные рук-

ли 

Однодневные походы и экскурсии 10-11 В течение 

года 

Классные рук-

ли 

Корректировка базы данных обучающихся 

класса 

10-11 По мере 

необходимос

ти 

Классные рук-

ли 

Проведение классных часов по направлениям:  

1 неделя - духовно-нравственное развитие 

 2 неделя - правовой всеобуч, патриотическое 

воспитание  

3 неделя - ЗОЖ, правила дорожного движения, 

правила пожарной безопасности 

  4 неделя- самосовершенствование и 

личностное развитие, профориентация. 

10-11 Ежемесячно Классные рук-

ли 

Заполнение  личных  портфолио 10-11 В течение 

года 

Классные рук-

ли 

Поддержка в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, успеваемость ) 

10-11 В течение 

года 

Классные рук-

ли 

Коррекция поведения ребенка (через частные 

беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися 

класса, др.) 

10-11 В течение 

года 

Классные рук-

ли 

Консультации классного руководителя с 

учителями предметниками 

10-11 В течение 

года 

Классные рук-

ли 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах (организация 

интеллектуальных игр, викторин, игр, др.) 

10-11 По мере 

необходимос

ти 

Классные рук-

ли 

Приглашение на родительские собрания 10-11 В четверть 1 

раз 

Классные рук-

ли 

Организация родительских собраний 

(родительского всеобуча) 

10-11 В четверть 1 

раз 

Классные рук-

ли 

Создание и организация работы Совета 

родителей класса 

10-11 Сентябрь Классные рук-

ли 

Привлечение родителей к организации и 

проведению мероприятий в классе 

10-11 В течение 

года 

Классные рук-

ли 

Организация семейных праздников,  

конкурсов, соревнований («Папа, мама, я- 

спортивная семья», «Моя бабушка», «День 

10-11 В течение 

года 

Классные рук-

ли 
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Модуль «Работа с родителями» 

 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятиях: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, «Мама, папа, я – отличная 

семья». 

 

10-11 

 

В течение 

года 

 

      Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Администрация   

школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четв. Зам. дир. по ВР, 

кл. рук-ли, 

матери», «Новогодние посиделки», «Мой папа- 

воин» и др.) 

Неделя науки 10-11 февраль Классные рук-

ли 

Фестиваль ученических идей (научно-

практическая конференция-конкурс проектных 

и исследовательских работ) 

10-11 декабрь Классные рук-

ли 

Месячник « Мы за здоровый образ жизни» 10-11 Октябрь Классные рук-

ли 

Месячник русского языка и литературы 10-11 Октябрь  Учителя- 

предметники 

Месячник математики, физики, информатики 10-11 Ноябрь  Учителя- 

предметники 

Месячник химии, биологии 10-11 Декабрь  Учителя- 

предметники 

Месячник иностранных языков 10-11 Январь  Учителя- 

предметники 

Месячник родных языков 10-11 Февраль Учителя- 

предметники 

Месячник истории и обществознания 10-11 Март  Учителя- 

предметники 

Месячник ИЗО, технологии, музыки 10-11 Апрель Учителя- 

предметники 
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соцпедагог 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану 

класс.рук. 

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук-ли 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя ИЗО, 

технологии 

Оформление классных уголков 

 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя ИЗО, 

технологии 

Трудовые десанты по уборке территории школы 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя ИЗО, 

технологии 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя ИЗО, 

технологии 

 

                                                               Модуль «Самоуправление» 

Выборы комитетов, 

распределение обязанностей. 

10-11 Сентябрь Зам. дир. по ВР, 

кл. рук-ли 

Конференция учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в Совет старшеклассников, ШУС. 

10-11 Сентябрь  

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук-ли 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук-ли 

Отчет перед классом о проведенной работе  10-11 май Классные 

руководители 

 

Общешкольная конференция учащихся: отчеты 

членов Совета старшеклассников и  ШУС о 

проделанной работе. Подведение итогов работы 

за год. 

 

10-11 май Зам. дир. по ВР, 

     кл. рук-ли 
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-Составление индивидуальных планов 

воспитательной работы; 

 -формирование базы данных обучающихся 

класса; 

-составление социальных паспортов; 

- оформление электронного портфолио учеников 

10-11   Август- 

сентябрь 

Классные 

руководители 

 

Изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 

характеристики  учащихся) 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

Выбор актива класса, планирование 

общеклассных дел 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Однодневные походы и экскурсии 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Корректировка базы данных обучающихся класса 10-11 По мере 

необходимо

сти 

Классные 

руководители 

 

Проведение классных часов по направлениям:  

1 неделя - духовно-нравственное развитие 

 2 неделя - правовой всеобуч, патриотическое 

воспитание  

3 неделя - ЗОЖ, правила дорожного движения, 

правила пожарной безопасности 

  4 неделя- самосовершенствование и личностное 

развитие, профориентация. 

10-11 Ежемесячно Классные 

руководители 

 

 

              Индивидуальная работа с обучающимися 

Заполнение  личных  портфолио. 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поддержка в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, успеваемость ). 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Коррекция поведения ребенка (через частные 

беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса, 

др.). 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации классного руководителя с 10-11 В течение Классные 
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учителями- предметниками. года руководители 

 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах (организация 

интеллектуальных игр, викторин, игр, др.). 

10-11 По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

 

Приглашение на родительские собрания. 10-11 В четверть 

1 раз 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

Организация родительских собраний 

(родительского всеобуча). 

10-11 В четверть 

1 раз 

Классные 

руководители 

Создание и организация работы Совета родителей 

класса. 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Привлечение родителей к организации и 

проведению мероприятий в классе. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация семейных праздников,  конкурсов, 

соревнований («Папа, мама, я- спортивная 

семья», «Моя бабушка», «День матери», 

«Новогодние посиделки», «Мой папа- воин» и 

др.). 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

                                                                     Модуль «Школьный урок» 

Неделя науки 10-11 февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

Фестиваль ученических идей (научно-

практическая конференция-конкурс проектных и 

исследовательских работ) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Месячник « Мы за здоровый образ жизни» 10-11 Октябрь Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Месячник русского языка и литературы 10-11 Октябрь  Руководитель 

ШМО 

Месячник математики, физики, информатики 10-11 Ноябрь  Руководитель 

ШМО 

Месячник химии, биологии 10-11 Декабрь  Руководитель 

ШМО 

Месячник иностранных языков 10-11 Январь  Руководитель 

ШМО 

Месячник родных языков 10-11 Февраль Руководитель 
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ШМО 

Месячник истории и обществознания 10-11 Март  Руководитель 

ШМО 

Месячник ИЗО, технологии, музыки 10-11 

 

 

Апрель Руководитель 

ШМО 

       Название курса  Количеств

о часов в 

неделю 

Ответственный  

«Планета природы»   1 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

«Волшебная книга»  1 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

«Адыгский этикет»  1 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

«Моя Кабардино- Балкария»  1 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

«Мир на ладони»  1 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

«Занимательная информатика»  1 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

РДМШ 

 

Фортепиано 10-11 2 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Вокал 10-11 1 Учителя-

предметники, 
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классные 

руководители 

 

СК «Арена» 

 

Футбол 10-11 3 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

ШСК «ЗВЕЗДА» 

Баскетбол  10-11 1 Учителя-

предметники 

Волейбол  10-11 1 Учителя-

предметники 

Футбол  10-11 1 Учителя-

предметники 

Точка роста 

 

Информатика  10-11 1 Педагог 

допообразования 

Технология  10-11 1 Педагог 

допообразования 

ОБЖ 10-11 1 Педагог 

допообразования 

Шахматы    10-11 1 Педагог 

допообразования 

Дополнительное образование ( на базе МКУ «РЦДО») 

 

«Юный натуралист» 10-11 1 Педагог МКУ 

«РЦДО» 

«Домоводство» 10-11 1 Педагог МКУ 

«РЦДО» 

ФОК 

 

 

«Вольная борьба» 

10-11 2 Тренер ФОК 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
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В соответствии со Стандартом, программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе среднего общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптациивусловиях 

реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми- инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
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воспитания, развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Цели программы: 

оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапесреднего общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы среднего общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени среднего общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

              Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и 

информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями ООП СОО, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности Учреждения.  
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Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в Учреждении проводят учителя-предметники и 

педагог - психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими ООП, основные 

трудности. 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в Учреждении к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или 

минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном 

обществе. Для этого педагогом-психологом, социальным педагогом разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на более короткие 

сроки (полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с педагогом - 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию 

возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения 

в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также 

вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического 

консилиума Учреждения, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и 

специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной 

работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и 

внеучебной деятельности педагогом класса и специалистами: педагогом - психологом и социальным 

педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями (законными представителями) 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 
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случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 

отдельных разделов программы). 

Педагог - психолог проводит консультативную работу с учителями, администрацией Учреждения и 

родителями (законными представителями). Работа с учителями касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога с администрацией Учреждения включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех 

участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление учителя, педагог – психолог и социальный педагог реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов и лекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, в Учреждении создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогами входят педагог-психолог и социальный педагог. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

Учреждения (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 

регламентируются локальными нормативными актами Учреждения, а также его уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в Учреждении осуществляются 

медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в Учреждении осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов, взаимодействует с педагогом - психологом, с педагогами 

класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы Учреждения.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ОВЗ. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  
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Работа организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией Учреждения и родителями (законными представителями) по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

        Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность 

работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социального 

педагога, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: педагога - психолога, 

медицинского работника внутри Учреждения;  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей.  

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают ООП 

ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне СОО демонстрируют 

готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить ООП, 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); 
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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 ООП обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения ООП 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. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ СОО. 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 условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы 

СОО и (или) отчисленные из Учреждения, получают справку об обучении.   

 

Организационный раздел  

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования 

МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково  на 2021-2022 учебный год 
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Учебный план среднего общего образования Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3"  

с.п. Сармаково(далее - учебный план) для 10-11 классов, реализующихосновную 

образовательную программу среднего общего образования, соответствующую 

ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования»), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программыМуниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3"  с.п. Сармаково, разработанной в соответствии с ФГОС среднегообщего 

образования, с учетом Федеральной образовательнойпрограммойсреднего общего 

образования, и обеспечивает выполнениесанитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 игигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №3"  с.п. Сармаковоначинается01.09.2023и 

заканчивается 24.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные 

недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в  10 классе – 34 часа, в  11 классе – 34 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
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обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3"  с.п. Сармаковоязыком обучения является 

русский язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

 

При изучении предметов осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания(четвертное оценивание) или всего 

объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебнымграфиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участникамиобразовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти.  

Промежуточнаяаттестация проходит на последней учебной неделе 

четверти.Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3"  с.п. Сармаково. 

Освоение основной образовательной программысреднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования составляет 2года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (химико-биологический профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Русский язык и родная литература Родной язык 1 1 

Родная литература 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра 2 3 

Геометрия 2 2 

Вероятность и статистика 1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия (углубленный уровень) 3 3 

Биология (углубленный уровень) 3 3 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

"Индивидуальный проект"  0 1 

"Астрономия" 1 0 

Итого 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 

 

 

Календарный учебный график. 
 

 

Начало учебного года :01.09.2023 г. 

Окончание учебного года: 24.05. 2024 г. 
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Продолжительность учебного года: 

1 класс   -   33   учебные недели; 

2- 11 классы  – 34 учебные недели; 

 

Расписание учебных четвертей для учащихся 1классов: 

 начало окончание продолжительность 

I четверть 01.09.2023 27.10.2022 8 недель   

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 недель  

III четверть 09.01.2024 14.03.2024 9 недель  

IVчетверть 25.03.2024 24.05.2024 8 недель  

   ИТОГО: 33 недели  

Расписание учебных четвертей для учащихся 2-11 классов: 

 начало окончание продолжительность 

I четверть 01.09.2023 27.10.2022 8 недель   

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 недель  

III четверть 09.01.2024 14.03.2024 10 недель  

IVчетверть 25.03.2024 24.05.2024 8 недель  

   ИТОГО: 34 недели  

Расписание учебных полугодий (10-11 классы): 

 начало окончание продолжительность 

I полугодие 01.09.2023 29.12.2023 16 недель 

II полугодие 09.01.2024 24.05.2024 18 недель 

   ИТОГО: 34 недели 

 

Примерные сроки и продолжительность каникул 

на  2023-2024 учебный год 

Осенние 28.10.2023 г.- 06.11.2023 г. 10 дней 

Зимние 30.12.2023 г.- 08.01.2024 г. 10 дней 

Весенние 15.03.2024 г.-24.03.2023 г. 10 дней 

 Итого: 30 дней 
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Дополнительные 

 (для 1 класса) 

10.02.2024 г.- 18.02.2024 г. 9 дней 

Летние 25.05.2024 г. – 31.08.2024 г. 106 дней 

 

Выходные и праздничные дни 2023-2024 учебного года (кроме каникулярных),которые  

НЕ ЗАНОСЯТСЯ  в журнал и календарно-тематическое планирование рабочих программ: 

 

1 сентября – День Государственности КБР 

20 сентября- День Адыгов; 

4 ноября – День народного единства; 

23 февраля – День защитников Отечества; 

8 марта – Международный Женский День; 

28 марта - Деньвозрождения балкарского народа; 

29,30 апреля – переносВсероссийских праздников; 

1 мая – Праздник Весны и труда; 

9,10 мая – День Победы; 

21 мая – День памяти адыгов 

 

 

 

 

  

План внеуроч ной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная 

программа в МКОУ 
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«СОШ №3» с.п. Сармаково реализуется и через внеурочную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программыначального общего образования. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

ООП СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

-план организации деятельности ученических сообществ (групп 

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,  ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО 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. 

Количество часов,        выделяемых        на        внеурочную 

деятельность, за два года обучения на уровне среднего общего образования 

составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной        

организации        или         на         базе         детских         центров, в туристских 

походах, экспедициях, поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки.   Так,   при   подготовке   коллективных   дел(в 
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рамках инициативы ученических сообществ)   и   воспитательных   мероприятийза 

1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

Общий   объем   внеурочной    деятельности   не   должен    превышать    10    

часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

отношения обучающихся к своей 55р1одине – России, населяющимее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной   формат    внеурочных    занятий    «Разговоры    о    важном»    –    

разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни       человека        в        современной        России:         

знанием         родной         истории и      пониманием       сложностей       современного       

мира,        техническим        прогрессом и    сохранением     природы,     ориентацией     

в     мировой     художественной     культуре и        повседневной         культуре         

поведения,         доброжелательным         отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

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 зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

-компетенция      конструктивного,      успешного      и      ответственного      

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

-социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

-компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 
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Организация жизни ученических сообществ происходит: 

-в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной 

организации и за ее пределами; 

-через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

-через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

-отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

-отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

-трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся план внеурочной деятельности в о55б2разовательной организации 

модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, 

гуманитарным, социально- экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости 

от профиля)предполагает: 

-организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

-проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 
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обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных 

на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, 

в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися 

собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

В     рамках     реализации     универсального     профиля     в     первом     полугодии 

10 класса организуется подготовка обучающихся к разработке и 

педагогическому сопровождению разработки

 индивидуальных проектов внеурочной

 деятельности (инструктажи,индивидуальные и групповые 

консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре проводится 

публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности. По итогам публичной защиты при помощи педагогов 

организуютсявременные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам. 

В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.  

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и 

к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 

участия 
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в исследовательской экспедиции», «проект соци5а5л3ьной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские 

походы, поездки по территории России, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

 
Календарный план воспитательной работы. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
уровень среднего общего образования 

Дела, события, 

мероприятия 

классы Ориентировочн 
ое время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Оформление стендов 
(предметно-эстетическая среда, 
наглядная агитация 
школьных стендов 

предметной 
направленности) 

10-11 сентябрь, в 

течение года 

учителя, классные 
руководители 

Игровые формы учебной 
деятельности 

10-11 в течение года учителя, классные 
руководители 

Интерактивные формы учебной 
деятельности 

10-11 в течение года учителя, классные 
руководители 

Содержание уроков (по плану 
учителя) 

10-11 в течение года учителя, классные 
руководители 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (урок подготовкидетей к 

действиям в условиях различного 
рода 
чрезвычайных ситуаций) 

10-11 01.09 учителя, классные 
руководители 

Международный день 
распространения грамотности 
(информационная минутка на 
уроке русского языка) 

10-11 08.09 учителя, классные 
руководители 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко 
Дню гражданской обороны 
Российской Федерации) 

10-11 04.10 учителя, классные 
руководители 
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Информационная минутка на 
уроках литературы по 
памятным датам писателей 

10-11 10.12 учителя, классные 
руководители 

Интерактивные уроки родного 
русского языка к 
Международному дню родного 
языка 

10-11 21.02 учителя, классные 
руководители 

Всемирный день иммунитета 
(минутка информации на 
уроках биологии) 

10-11 01.03 учителя, классные 
руководители 
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Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (День пожарной 
охраны) 

10-11 554 30.04 учителя, классные 
руководители 

День государственного флага 
Российской Федерации 

10-11 22.05 учителя, классные 
руководители 

Предметные недели (по графику) 10-11 в течение года учителя, классные 
руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Разговоры о важном 10-11 в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

Билет в будущее 10-11 в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

Футбол 10-11 в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 10-11 в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

НВП 10-11 в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

Баскетбол 10-11 в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

Тайны русского языка 10-11 в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

Трудные вопросы обществознания 10-11 в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

Функциональная грамотность 10-11 в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

Основы психологии 10-11 в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

История педагогики 10-11 в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. ВД 
«Разговор о важном» 

10-11 каждый 

понедельник, 

1 уроком в 
течение года 

классные руководители 

Проведение классных часов, 
участие в Днях единых 
действий 

10-11  классные руководители 

Проведение инструктажей с 
обучающимся по ТБ, ПДД, 
ППБ 

10-11 в течение года классные руководители 

Изучение классного коллектива 10-11 в течение года классные руководители 

Ведение портфолио с 
обучающимися класса 

10-11 в течение года классные руководители 
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Классные коллективные 
творческие дела 

10-11 в течение года классные руководители 

Реализация программы 
внеурочной деятельности с 
классом 

10-11 по расписанию, 
в течение года 

классные руководители 

Консультации с учителями-
предметниками 
(соблюдение 

10-11 по запросу классные руководители, 
учителя-предметники 
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единых требований в воспитании, 
предупреждение и 

 555  

Модуль «Взаимодействие с родителями или их законными представителями» 

Заседание Совета родителей 10-11 1 раз в четверть заместитель директора по 

УВР, Советники по 

воспитательной работе, кл. 
руководители 

Классные родительские собрания 10-11 1 раз в четверть классные руководители 

Индивидуальные беседы с 
родителями «группы риска», 
неуспевающими 

10-11 по запросу классные руководители, 
социальный педагог 

Консультации с психологом 10-11 по запросу педагог-психолог 

Кинолектории, посвященные Дню 
Победы 

10-11 май классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школьного уголка 
(название, девиз класса, 
информационный стенд), уголка 
безопасности 

10-11 10-20.09 классные руководители 

Осенний субботник «Школе – 
чистый двор» 

10-11 10-15.10 заместитель директора по ВР, 
педагог- 
организатор, классные 
руководители 

Экологическая акция по сдачи 
макулатуры «Бумаге – 
вторая жизнь» 

10-11 15 – 22.10 заместитель директора по ВР, 
педагог- 
организатор, классные 
руководители 

Акция «Чистая школа» 
(генеральная уборка классов). 

10-11 22-23.10 классные руководители 

Акция «Чистая школа» 
(генеральная уборка классов). 

10-11 25.12 классные руководители 

Экологическая акция по сдаче 
макулатуры «Бумаге – 

вторая жизнь» 

10-11 19-23.04 заместитель директора по ВР, 
педагог- 
организатор, классные 
руководители 

Весенний субботник «Школе – 
чистый двор» 

10-11 23-30.04 заместитель директора по ВР, 
педагог- 
организатор, классные 
руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в 
классе 

10-11 сентябрь классные руководители 
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Заседания комитетов, выборы 
самоуправления 

10-11 вторая неделя 
сентября 

классные руководители 

Учеба актива 10-11 в течение года, 
сентябрь 

заместитель директора по ВР, 
советник по 
воспитательной работе 

Заседание актива школьного 
планированию мероприятий на 
четверть (раз в четверть) 

10-11 каждый второй 
вторник месяца 

заместитель директора по ВР, 
советник по 
воспитательной работе 
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Новогодний переполох: 
подготовка к празднованию 

Нового года, работа мастерской 

Деда Мороза. Новогодние 
праздники 

10-11 556декабрь заместитель директора по ВР, 
советник повоспитательной 
руководители 

Заседание Совета 
старшеклассников. Работа актива 
по подготовке и проведению 
месячника военно- 
патриотического воспитания 

10-11 январь-февраль заместитель директора по ВР, 
советник по 

воспитательной работе, 

классныеруководители 

Заседание ученического 
Совета по 

10-11 март заместитель директора по ВР, 
советник повоспитательной 
руководители 

Заседание членов совета, акция «Я 
помню, я горжусь» 

10-11 апрель заместитель директора по ВР, 
советник повоспитательной 
руководители 

Итоговое заседание актива 
школьного самоуправления 

10-11 май заместитель директора по ВР, 
советник по 
воспитательной работе 

Модуль « Профориентация» 

Внеурочная деятельность, 
в будущее» 

10-11 в течение года классные руководители, 
руководители курсов 
внеурочной деятельности 

Объединения дополнительного 

- Шаг в профессию; 
- Юный блогер 

10-11 в течение года классные руководители, 

Профориентационные часы 
общения («Профессии моейсемьи», 
«Моя мечта о будущей 
профессии», «Путь в 
профессию начинается в школе») 

10-11 в течение года классные руководители, 
педагог-психолог 

Встречи с людьми разных 
профессий, представителей 
учебных заведений. 

10-11 в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия и 
организации поселка 

10-11 в течение года классные руководители 
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Участие в работе всероссийских 

профориентационных    проектов 

(просмотр лекций,  участие  в 

мастер - классах,   посещение 

открытых уроков – онлайн - уроки 

финансовой     грамотности 

(регистрация  пользователей на 

платформе  проекта   «Билет  в 

будущее»), тестирование на 

платформе  проекта   «Билет  в 

будущее»,    Всероссийские 

открытые уроки  на  порале 
«ПроеКТОриЯ») 

10-11 в течение года заместитель директора по ВР, 

советники по воспитательной 

работе, куратор проектов, 

классные руководители 

Посещение дней открытых дверей в 
средних специальных 
учебных заведениях и вузах 
Ростовской области 

10-11 февраль-май заместитель директора по 
руководители 

Индивидуальные консультации 
психолога для школьников 

10-11 в течение года, 
по запросу 

Педагог-психолог, классные 
руководители 
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и их родителей  557  

Модуль «Основные общешкольные дела» 

День знаний. «Здравствуй, 

школа»-торжественнаялинейка. 
Классный час, посвященный Дню 
знаний 

10-11 1.09 заместитель директора по 

организатор, советники по 

воспитательнойработе, 

классные руководители 

День учителя 10-11 05.10 заместитель директора по 
организатор, классные 
руководители 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню народного 
единства (флешмобы онлайн, 

акция «Окна России», 
«Флаги России» 

10-11 02-06.11 советники по 

воспитательной работе, 
классные руководители 

Участие в новогодних 
мероприятиях (квест, 
дискотека,новогодний переполох) 

10-11 21-25.12 заместитель директора по 
организатор, классные 
руководители 

Участие в подготовке к 
мероприятию «Вечер встречи 
выпускников» 

10-11 первая суббота 
февраля 

заместитель директора по 
организатор, классные 
руководители 

Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

8Марта 

10-11 05.03 заместитель директора по ВР, 
советники по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор,классные 

руководители, педагоги 

Марафон «Неделя психологии в 
образовании» 

10-11 10-17.03 педагог-психолог, социальный 
педагог 

«Мы – первые» - к всемирному 
Дню космонавтики 

10-11 10-12.04 советник по воспитанию, 
педагог-организатор 

Участие в общепоселковом 
мероприятии, посвященное 

празднованию Дня Победы 

(митинг, возложение цветов к 

обелиску) 

10-11 09.05 заместитель директора по 
организатор, классные 

«Я и моя семья» - конкурс 
рисунков к международному 
дню семьи 

10-11 13.05 заместитель директора по 
ВР, кл. 
руководители, старшая 
вожатая 

Последний звонок 10-11 25.05 заместитель директора по 
работе, классные 
руководители, педагоги 

Модуль «Внешкольные дела» 

Внешкольные мероприятия, в 
том числе организуемые 
cовместно с социальными 
партнѐрами 

10-11 в течение года классные руководители, 
социальные партнеры 
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Внешкольные тематические 
мероприятия воспитательной 
направленности по учебным 

предметам, курсам, модулям 

10-11 в течение года Классные руководители, 
учителя-предметники, 
педагог-психолог, 

социальный 
педагог 

Экскурсии, походы выходного дня 

(в музей, картиннуюгалерею, 

10-11 в течение года Классные 

руководители,родительский 
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технопарк, на предприятие и др.)  558 комитет. 

Коллективно-творческие дела 10-11 в течение года классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление внешнего фасада 

здания, класса, холла при входе в 

общеобразовательную организацию

  государственной 

символикой   Российской 

Федерации, субъекта Российской 

Федерации,  муниципального 

образования (флаг,   герб) - 

изображениями    символики 

Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона. 

Оформление школьного уголка - 

(название, девиз класса, 
информационный стенд), уголка 
безопасности 

10-11 август-сентябрь заместитель директора по ВР, 
АХЧ, педагог-организатор, 
классные руководители 

Размещение       карт        России, 

регионов, муниципальных 

образований (современных и 

исторических, точных и 

стилизованных, 

географиче                               

ских, природных, 

культурологических, 

художественно оформленных, в 

том числе материалами, 

подготовленными 
обучающимися) 

10-11 по мере 

необходимости 

педагог-организатор, классные 
руководители 

Организацию и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 каждый 
понедельник, 1 

уроком 

заместитель директора по ВР, 
советник повоспитанию, 
классные руководители 

Подготовку       и       размещение 

регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, 

демонстрирующих их 

способности, 
знакомящих с работами друг друга 

10-11 согласно плана классные руководители 
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Организация и поддержание в 
общеобразовательной организации 
звукового пространства позитивной 
духовно-нравственной, гражданско-
патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, 
музыка, 
информационные сообщения), 
исполнение гимна 
Российской Федерации 

10-11 по мере 
необходимости 

заместитель директора по ВР, 
АХЧ, педагог-организатор, 

классные руководители 
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Оформление и обновление «мест 

новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, 

привлекательной  форме 

новостную информацию 

позитивного гражданско- 

патриотического, 

духовно-нравственного 
содержания, 

фотоотчѐты об интересных 

событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся 

10-11 в55т9ечение года заместитель директора по ВР, 

советник повоспитанию, 

классные руководители 

Оформление, поддержание, 

использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского 

почитания»  в  помещениях 

общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории 

    для 

общественно-гражданского 

почитания   лиц, мест, событий 

в истории России; 
мемориалов воинской славы, 
памятников, памятных досок 

10-11 по мере 
небходимости 

заместитель директора по ВР, 
АХЧ, советникпо 

воспитанию, классные 

руководители 

Поддержание эстетического вида 

и благоустройство здания, холлов, 

классов, доступных и безопасных 

рекреационных   зон,   озеленение 

территории при 
общеобразовательной организации 

10-11 в течение года заместитель директора по ВР, 

АХЧ, советникпо 

воспитанию, классные 

руководители 

Оформление,  поддержание и 
использование игровых 
пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха 

10-11 по мере 

необходимости 

заместитель директора по ВР, 

АХЧ, советникпо 

воспитанию, классные 

руководители 

Поддержание      в       библиотеке 
стеллажей свободного 

книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги 

выставляют для общего 

использования свои 
книги, брать для чтения другие 

10-11 в течение года педагог-библиотекарь 
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Оформление пространств 
проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 
творческих вечеров (событийный 
дизайн) 

10-11 по мере 
необходимости 

заместитель директора по ВР, 
АХЧ, советникпо 

воспитанию, кл. 

руководители 

Обновление материалов (стендов, 

плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, 

традициях, 

10-11 по мере 

необходимости 

социальный педагог 
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укладе общеобразовательной 
организации, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности 

 560  

Модуль «Социальное партнерство» 

Заключен договор о социальном партнерстве с ДДТ, ДЮСШ № 1,2,25 

Взаимодействие с ДДТ 10-11 в течение года заместитель директора по 
руководители 

Взаимодействие с ДЮСШ № 1, 2, 
25 

10-11 в течение года заместитель директора по 
руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности 
ПБ) 

10-11 сентябрь преподаватель-организатор 
 

ОБЖ, 
 

классныеруководители 

Всероссийский открытый урок по 
ОБЖ 

10-11 03.09 преподаватель-организатор 
 

ОБЖ,классные 
руководители 

Объектовая тренировка 
эвакуации при 

террористического акта 

10-11 октябрь преподаватель-организатор 
 

ОБЖ,классные 
руководители 

Профилактические беседы с 
обучающимися «1 декабря – 
всемирный день со СПИДом» 

10-11 01-05.12 классные руководители, 
мед.учреждения 

Участие в муниципальном 
соревновании по стрельбе из 

пневматической винтовки, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

10-11 01-05.02 преподаватель-организатор 

 

ОБЖ,классныеруководители 

Участие в военно-спортивном 
мероприятии «Русичи» 

10-11 1 четверть преподаватель-организатор 
 

ОБЖ, классные 
руководители 

Тематические мероприятия, 
приуроченные к празднику 
«Всемирный день ГО» 

10-11 март преподаватель-организатор 
 

ОБЖ,классные 
руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские общественные объединения» 
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Работа «Точки роста» 10-11 14.09 руководитель Центра «Точка 
роста», педагог-организатор, 
педагоги дополнительного 
образования 

Вступление обучающихся в 
«Движение первых» (первичное 
отделение) 

10-11 в течение года советник по воспитательной 
работе 

Работа Школьного спортивного 
клуба «Старт» (открытие нового 
спортивного сезона) 

10-11 01.09 руководитель ШСК 
«Старт», учителя 



351 
 

351 

 

 

Участие во Всероссийской акции, 
посвященной Днюзнаний 

10-11 561 01.09 советник по воспитательной 
работе, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции, 
посвященной Днюучителя 

10-11 05.10 советник по воспитательной 
работе, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции, 

посвященной Днюнародного 

единства 

10-11 04.11 советник по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции, 
посвященной Днюматери 

10-11 29.11 советник по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

Участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню 
защитника Отечества 

10-11 23.02 советник по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

Участие во Всероссийской 
акции, 
посвященной 

Международному женскому дню 

10-11 08.03 советник по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

Участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню 
Победы 

10-11 09.05 советник по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

Модуль «Школьные объединения» 

Информационная и книжная 
солидарности и борьбы с 
терроризмом» 

10-11 10-20.10 педагог-библиотекарь, 
педа 

гог-организатор 
ОБЖ 

Тематическая фотовыставка, 
видеопроекты, подкасты, 

посвященные Дню народного 

единства – сайт школы,группа ВК 
«6-ая параллель» 

10-11 02-06.11 советники по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 
«Час кода» 

10-11 01-04.12 классные руководители, 
учителя информатики 

Кинолектории, посвящѐнные 
освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады и Дне 
памяти жертв холокоста 

10-11 январь советник по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

Кинолектории, посвященные Дню 
защитника Отечества 

5-9 февраль педагог-организатор, классные 
руководители 

Тематическая фотовыставка, 
видеопроекты, 
подкасты, 

посвященные Дню Победы – сайт 
школы, группа ВК»6-ая 
параллель» 

10-11 01-09.05 советник по воспитательной 
работе, классные 
руководители 
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Кинолектории, посвященные Дню 
Победы 

10-11 май классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Спортивно-туристическая 
программа «Юный турист» 

10-11 11.09 Учителя физкультуры, 
педагогдоп.образования по 
курсу «Юный турист», 
классные руководители 



Походы в театры, на выставки, в 
музеи 

10-11 в56т2ечение года классные руководители, 

Экскурсии по патриотической 
тематике, профориентации 

10-11 в течение года классные руководители, 
комитет 

Походы выходного дня, экскурсии, 
походы, экспедиции 

10-11 в течение года классные руководители, 
комитет 

3.4. Система условий реализации ООП. 

 Требования к кадровым условиям реализации ООП. 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой Учреждения, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

1. Качественный состав педагогических кадров. 

 

 всего 

 
имеют образование имеют квалификационную категорию Кол-

во, 

получ

ивших 

высшу

ю 

катего

рию в 

2020-

2021 

Кол-

во, 

получ

ивших 

перву

ю 

катего

рию в 

2021-

2022 

высшее среднее 

специальн

ое 

высшая первая вторая СЗД без 

категори

и 

всего 

педагогическ

их 

работников   

 

        

Из них: 

учителей 

24 21 3 7 10 0 7 

 

0 

 
2 1 

 

 

2. Сведения о курсовой подготовке/переподготовке в 2020-2021 уч.году 

 

Кол-во педработников, 

прошедших курсы повышения 

квалифкации  

Из них, по 

бюджетным 

курсам 

Из них, в дистанц. 

режиме 

Кол-во педработников, 

прошедших курсы 

переподготовки 

24 - 

24 

(из них 2 педагога 

прошли 4 курса, 7 

педагогов 3 курса, 

11 педагогов 2 

курса) 

- 

 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность  образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации. 

В образовательной организации созданы условия: 

реализации электронного обучения, применение дистанционных образовательных технологий; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации ООП, использования инновационного опыта 

других образовательных учреждений; 
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стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Результативность деятельности педагогических работников  Учреждения оценивается по схеме: 

критерии оценки;  

содержание критерия;  

показатели. 

Критерии и показатели разрабатываются Учреждением на основе планируемых результатов и в 

соответствии со спецификой ООП Учреждения. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных проектах, школьном 

самоуправлении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

участие в методической работе;  

распространение передового педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства;  

руководство проектной деятельностью обучающихся;  

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников Учреждения 

Соответствие уровня квалификации работников Учреждения требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала  образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Уровень профессиональной 

подготовки учителей школы значительно вырос за последние годы. Каждый учитель прошёл курсы  

«Федеральные образовательные стандарты среднего  общего образования: содержание и технологии 

реализации» в ИПК и ПРО КБГУ или в КБ РЦДО. 

За последние 3 года курсы повышения квалификации по введению и реализации  ФГОС  СОО в      

ИПК и ПРО КБГУ прошли все учителя 10-11-х классов и   учителя-предметники, ведущие внеурочную 

деятельность.  

В образовательной организации имеется перспективный план прохождения аттестации 

педагогическими кадрами. 

В образовательной организации имеется перспективный план прохождения аттестации 

педагогическими кадрами.                                                                                                                                                                            
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Непрерывность профессионального развития работников образовательной организации обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации являются: 

обучение на курсах повышения квалификации; 

участие в конференциях, обучающих семинарах; 

дистанционное образование; 

участие в различных педагогических проектах; 

издание и публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность педагогов 

образовательной организации к реализации ФГОС СОО, а именно: 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС СОО. 

У педагогических работников, реализующих ООП, сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации ФГОС СОО, в том числе умения:  

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационно-

поисковых технологий;  

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы;  

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, 

выполнение ими индивидуального проекта; 

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

При этом используются такие мероприятия, как: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС СОО; 

заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образовательной 

организации по итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП образовательной организации; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 
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участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

Учителя, работающие  в средней  школе, организовывают  и создают условия для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного процесса.  

Классные руководители  осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса.  

Образовательный процесс сопровождают:  

Административный персонал обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Педагог – психолог осуществляет помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Педагог-библиотекарь обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  информации. 

Обеспечивает выдачу книг в библиотеке. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы  образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических 

работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

принятие идеологии ФГОС СОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС СОО. 
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Одним из условий реализации ФГОС СОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО  

2. Заседания методических объединений учителей  по проблемам введения ФГОС СОО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы  

образовательной организации. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

 Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению профессионального 

уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для развития: 

• Учителя  обладают необходимой профессиональной компетентностью, обеспечивающей 

эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных 

задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 

жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей.  

• Владеют современными образовательными технологиями, методическими приемами, 

педагогическими средствами и их постоянно совершенствуют.  

• Используют методические идеи новой литературы и иных источников информации в области 

компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с обучающимися, 

осуществляют оценочно-ценностную рефлексию. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений 

педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 

резолюций и т. д. 

Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 В  образовательной организации созданы необходимые психологопедагогических условия, 

обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

К основным направлениям психолого  педагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
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– психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности.  

 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Финансирование ОУ в  части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного 

ученика по нормативу. В структуру норматива включено обеспечение создания условий для 

реализации ФГОС СОО. В «Положение о порядке распределения стимулирующей части оплаты труда 

в МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково включен пункт о распределении стимулирующей части 

заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены 

механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В норматив финансирования ОУ включена 

оплата часов внеурочной деятельности.  Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на 

уровне муниципалитета. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  работы  

учителя средней школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования является построение 

эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на повышение 

качественных  результатов деятельности школы и педагогов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 
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стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы среднего бщего образования.  

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих;  

участие в методической работе,  

распространение передового педагогического опыта; 

 повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 ‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными 

и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

Проводимые в школе  мероприятия по сохранению и укреплению материально – технической базы 

позволили решить следующие вопросы: 

- создание в школе эстетически организованной предметной сферы; 

-создание в школе условий для организации учебно–воспитательного процесса на современном уровне 

информационно – технического оснащения; 

- пополнение фондов школьной библиотеки; 

- создание специализированных классов, кабинетов; 

- приобретение специализированного оборудования. 

Школа  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы среднего общего образования 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными  электронными 

образовательными ресурсами  и средствами обеспечения образовательного процесса 

Состояние материально ‒ технической базы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 Материально-техническая база школы и ее использование 

 Электронные образовательные ресурсы 

 Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

 Медицинское обслуживание 
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1.6.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость. 

Школьный блок МКОУ «СОШ № 3» расположен в нижней части с. п. Сармаково. 

Здание типовое трехэтажное. Фундамент здания выполнен из 

фундаментных блоков. Стены и перегородки выполнены из красного   

кирпича,   междуэтажные перекрытия железобетонные,  полы 

дощатые, в рекреации на 1 этаже – напольная плитка. Покрытие – 

шифер  по деревянной обрешетке. Электроснабжение 220 вольт, 

электропроводка выполнена скрытно, стены внутри здания 

отштукатурены. Отопление водяное. Здание сдано в эксплуатацию в 

1983 году. Запасных выходов – 5. 

Ограждение  - бетонный и железный забор. Имеются въездные ворота, 

закрытые на навесные замки.  

Отключение электроэнергии производится от электрического щита, 

расположенного  в подвале помещения. На территории МКОУ «СОШ 

№3» имеется пожарный гидрант 1. На расстоянии 300м от объекта 

протекает  – река Малка.  

Дошкольный блок  Расположен в нижней части с.п. Сармаково. 

Здание типовое двухэтажное, 2 степени огнестойкости. Фундамент 

здания выполнен из фундаментных блоков. Стены и перегородки 

выполнены из красного   кирпича,   междуэтажные перекрытия 

железобетонные,  полы дощатые, в рекреации на 1 этаже – линолеум. 

Покрытие шиферное по деревянной обрешетке. Электроснабжение 220 

вольт, электропроводка выполнена скрытно, стены отштукатурены. 

Отопление водяное. Здание сдано в эксплуатацию в 1983 году. 

Запасных выходов - 2 

Ограждение  - бетонный и железный забор. Имеются въездные ворота, 

закрытые на навесные замки.  

Отключение электроэнергии производится от электрического 

щита,расположенного  на 1 этаже помещения. На расстоянии  300 м  

протекает река Малка.  

Помещения и их 

состояние 

Удовлетворительное  

Тип здания Школьный блок – типовое здание на 425 мест 

Дошкольный блок – типовое здание на 132 места 

Техническая 

оснащенность: 

Принтеров –15, сканеров – 7, ксероксов –7 , МФУ –11 , Проекторов – 

11, интерактивных досок – 5, цифровых камер – 2, DVD – 3, 

музыкальных центров – 2, телевизоров – 3, компьютеров – 40  

Библиотечный 

фонд школы (тыс. 

томов) 

5331тыс. томов 

 

Спортивные и 

актовый залы 

Школьный блок - спортивный зал – 273 кв.м 

                              актовый зал – 207 кв.м 
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дошкольный блок – спортивный и актовый залы совмещены –51кв.м. 

Школьная 

столовая 

Школьный блок – столовая совмещена, число посадочных мест – 120, 

площадь – 170 кв.м. 

Дошкольный блок –  столовая площадью 51 кв.м, число посадочных 

мест - 25 

Спортивные 

сооружения и 

площадки 

Школьный блок – футбольная площадка, баскетбольная площадка, 

волейбольная площадка, спортивная лестница – всего  7442 кв.м. 

 

1.В настоящее время в школе имеются соответствующие современным требованиям учебные 

кабинеты: географии, биологии, физики, химии, информатики, английского языка, начальных 

классов. Кроме этого, в удовлетворительном состоянии находятся учебные кабинеты: 

математики, истории, русского и кабардинского языков, технологии. 

Всего в школе имеется 16 учебных кабинетов, автоматизировано 11 рабочих мест педагогов. 

Для инвалидов и лиц созданы необходимые условия для приема и обучения: 

 обеспечение доступа  в здание образовательной организации (имеется пандус при 

входе в здание); 

 обеспечение обучения, питания и охраны здоровья для инвалидов и лиц с 

ОВЗ (учебные кабинеты, санитарно-бытовые помещения и школьная столовая 

расположены на 1 этаже); 

 имеются средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 имеются информационные таблички 

 обеспечение доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (имеются рабочие места, 

оборудованные компьютером и другими техническими средствами с возможностью 

выхода в Интернет); 

 наличие электронных образовательных ресурсов, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 для оказания помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в преодолении барьеровназначены 

ответственные лица: соцпедагог Малаева З.А. и педагог-психолог Темирчиева М.С. 

 

 

№ Объекты материально-

технической базы 

количество Процент 

оснащенности 

1.   Кабинеты начальных классов 7 100 

2.   Кабинет иностранного языка 2 60 

3.   Кабинет физики 1 100 

4.   Кабинет химии 1 100 

5.   Кабинет биологии 1 60 

6.   Кабинет географии 1 80 

7.   Кабинет математики 2 70 
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8.   Кабинет информатики 1 90 

9.   Кабинет русского языка и 

литературы 

2 60 

10.   Кабинет кабардинского языка и 

литературы 

2 45 

11.   Кабинет истории 1 60 

12.   Кабинет ОБЖ 1 45 

13.   Кабинет технологии 

(комбинированная мастерская, 

мальчики) 

1 55 

14.   Кабинет технологии (домоводства, 

девочки) 

1 45 

В школе и дошкольном отделении имеются все необходимые условия для совершенствования 

физического и художественно-эстетического воспитания детей. Для этого в школе 

функционирует типовой спортивный зал со всем необходимым перечнем спортивного 

оборудования, актовый зал . 

Большое внимание  в школе придается вопросам организации горячего питания обучающихся 

и работников.. Горячим питанием обеспечены все учащиеся школы. . Обучающиеся с 1 по 4 

класс получают бесплатный завтрак за счет средств бюджета местной администрации 

Зольского муниципального района и обед за счет родительской платы установленной 

Постановлением местной администрации Зольского муниципального района. Остальные 

учащиеся 5-11 классов обеспечены обедом за счет родительской платы установленной 

Постановлением местной администрации Зольского муниципального района. 

Воспитанники дошкольного отделения обеспечены 4-х разовым питанием. Дети с ОВЗ, дети-

инвалиды, и дети из малообеспеченных семей бесплатно. 

Задачи по дальнейшему материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса: 

1. Оборудование компьютерами рабочих мест учителей математики, истории, русского и 

кабардинского языков. 

2. Приобретение лингафонного кабинета. 

3. Оборудование двух мастерских для качественного ведения уроков технологии: по 

обработке дерева и металла, швейной мастерской. 

2.Электронные образовательные ресурсы 

Немаловажную роль в повышении качества образовательного процесса играет уровень 

информатизации образовательного учреждения. В соответствии  с республиканской и 

районной концепциями информатизации образования в школе успешно реализована 

программа по внедрению информационных технологий во все сферы образовательного 

процесса. Для оперативного сбора, хранения и анализа  информации в школе функционирует 

локальная компьютерная сеть. К сети подключены компьютерный класс, компьютеры членов 

администрации школы, секретарь-делопроизводитель, главный бухгалтер, библиотекарь, 

кабинеты физики, химии, истории, английского языка, начальных классов 

Для оперативного сбора, хранения и анализа  информации в школе функционирует локальная 

компьютерная сеть. К сети подключены компьютерный класс, компьютеры членов 

администрации школы, библиотека, 8 предметных кабинетов, мастерская. 

Информационное обеспечение образовательного процесса отвечает современным 

требованиям. Компьютерная сеть имеет выход в Интернет, всего по школе к глобальной сети 
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подключено 24 компьютера. Обучающиеся и учителя имеют все возможности использовать 

его преимущества. Среднее время использования Интернета в расчете на одного 

обучающегося в текущем учебном году составляет 501 час. Школа имеет свой сайт в Сети 

(http://sarmakovoedu07.ru), содержание которого регулярно обновляется и соответствует 

требованиям. 

Ежегодно школа приобретает лицензионное ПО и антивирусные программы. 

3.Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

Общий библиотечный фонд литературы на начало учебного года составлял  6607 книг, из них 

3103 школьных учебников и 3276 книг художественной литературы. 

Обеспеченность учебниками по всем параллелям 100%. 

  Все учащиеся получают учебники в библиотеке (100% книг из числа необходимых). 

 Библиотека является центром всей проводимой в школе учебно-воспитательной работы. 

Работа библиотеки направлена на пропаганду культуры чтения. Библиотека стремится 

максимально учитывать интересы читателей и пользователей: выдача художественной и 

учебной литературы для чтения в каникулярное время, обеспечение педагогической и учебной 

литературой родителей обучающихся школы, обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации (справочники и энциклопедии, художественная литература). 

Формирование у детей навыков независимого библиотечного пользователя осуществляется 

через библиотечные уроки, занятия по информационной культуре, которые библиотекарь 

проводит согласно тематическому планированию. 

За 2020-2021 учебный год было 1579 посещения библиотеки читателями. Книго- выдача 

составила 3024 экземпляра. Из них: 

 общественно-политической литературы – 253 экземпляра, 

 естественнонаучной – 278 экземпляров, 

 художественной литературы – 575 экземпляров, 

 энциклопедий, словарей – 255 экземпляров, 

 детской литературы – 334 экземпляра, 

 учебной литературы – 152 экземпляра, 

 методической литературы – 267 экземпляров. 

Собраны подшивки на периодические издания с 2006 года, которые активно используются как 

учителями, так и учениками. Ведется активное сотрудничество с сельской библиотекой в 

поиске информации, обмен опытом, справочными данными, учебной литературой. 

Традиционными стали открытые уроки чтения с приглашением представителей других 

образовательных учреждений и структур. Библиотека оснащена компьютером -  рабочее место 

библиотекаря. 

В конце учебного года обеспечивается возврат и выдача учебников из фонда библиотеки для 

всех учащихся. Все учащиеся школы обеспечены учебниками. Применяемые в 

образовательном процессе учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством Образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждений. 

Вместе с тем изучение состояния читательского спроса, необходимость максимального 

удовлетворения запросов читателей позволяют сделать следующие выводы: 

 Осложняет работу библиотеки отсутствие в достаточном количестве подписных 

изданий для обучающихся, а также современной художественной литературы для 

младших школьников. Поэтому главной задачей для школы остается пополнение фонда 

библиотеки, учебников, учебно-методических пособий, художественной и научно-

популярной литературы школьной библиотеки. 

http://sarmakovo/
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 Для улучшения материально-технической базы библиотеки необходимо дальнейшее 

оснащение библиотеки специальной мебелью, а также компьютеризация 

технологических процессов работы библиотеки (создание электронных каталогов и пр.) 

Условия для полноценного питания 

Большое внимание в школе уделяется вопросам организации питания детей и работников. Для 

организации полноценного питания в школе имеются все необходимые условия: столовая, 

оснащенная современным холодильным и технологическим оборудованием с обеденным 

залом на 60 посадочных мест. В пищеблоке работает повар. Администрация держит на 

постоянном контроле  вопросы организации качественного питания, ритмичной и 

бесперебойной работы столовой. 

Качество изготовляемой продукции контролируется медицинскими работниками ГБУЗ 

«Амбулатория» с.п. Сармаково, родительским комитетом школы, школьной комиссией по 

питанию, специалистами  МКУ «УО» Зольского района. Медицинские работники принимают 

участие в закладке основных продуктов. 

  

Условия питания детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
В  МКОУ «СОШ № 2 им.Г.А.Лигидова» с.п.Сармаково детям-инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется бесплатный завтрак и обед за счёт 

средств местного бюджета Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики (Постановление № 784 от 26 августа 2019г. местной администрации Зольского 

муниципального района). 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. 

Пищеблок школы осуществляет производственную деятельность в полном объёме 6 дней – с 

понедельника по субботу включительно. 

Классные руководители сопровождают детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в столовую. 

Столовая расположена на 1 этаже. 

Ширина дверного прохода обеспечивает движение кресла-коляски совместно с 

обучающимися. 

4.Медицинское обслуживание 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей и подростков ОУ сотрудничает с ГБУЗ 

«Амбулатория» с.п. Сармаково в соответствии с ежегодно заключаемым договором. 

В ОУ внедряются следующие здоровьесберегающие технологии: 

1. Медико-гигиенические: осуществляются классными руководителями и 

воспитателями дошкольных групп совместно с медицинским работником (медосмотры, 

вакцинация). 

2. Физкультурно-оздоровительные: осуществляются классными руководителями и 

воспитателями дошкольных групп (спортивные мероприятия). 

3. Эколого-сберегающие: уход за комнатными растениями, работа на пришкольном 

участке, экскурсии, прогулки на свежем воздухе). 

4. Личностно-деятельностные: осуществляются классными руководителями и 

воспитателями дошкольных групп (дифференцированное обучение, технология 

сотрудничества). 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности осуществляются классными руководителями и 

воспитателями дошкольных групп (занятия по эвакуации и инструктажи). 
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Здоровьесберегающие образовательные технологии осуществляются классными 

руководителями и воспитателями дошкольных групп совместно с медицинским работником 

ОУ. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 

устойчивости к воздействию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. 

Созданы условия обеспечения здорового питания в дошкольных группах, в начальной ступени 

и для детей из малообеспеченных семей ОУ. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в МКОУ является приоритетным направлением 

как на ступени дошкольного, так и начального школьного образования. 

Физиологические особенности детей дошкольного и младшего школьного возраста 

характеризуется высокими темпами роста, интенсивной двигательной активностью, 

структурной и функциональной перестройкой отдельных органов, дальнейшим развитием 

интеллектуальной сферы. 

Наиболее организованной формой физической культуры для детей, посещающих ОУ, является 

урок и занятие физической культурой, где ведется индивидуальный и групповой мониторинг 

физического развития школьников, что создает условия для самоопределения и 

самореализации. 

Привлечение учащихся к занятиям физкультурой и спортом способствуют материальные 

условия школы: 1 спортивный зал с набором необходимого спортивного оборудования и 

инвентаря для занятий. 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы в воспитательном процессе 

важное место принадлежит организации и проведению спортивных праздников, экскурсий, 

дней здоровья. 1 раз в четверть организуются походы выходного дня. Систематически 

проводятся экскурсии, веселые старты. 

Спортивно-двигательный  режим школы позволяет поддерживать каждому школьнику 

двигательную активность, оптимальную для их здорового развития: 

- обязательная физкультминутка в ходе урока для 1 – 6 классов; 

- круглогодичная обязательная разминка на свежем воздухе на уроке физкультуры; 

- ежедневно проводятся динамические паузы для 1 – 4 классов; 

- классные часы. 

Медицинская сестра совместно с педагогами проводят диагностику и профилактику здоровья 

детей. 

Вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

посвящены классные часы и беседы, а также материалы уроков дополнены материалом о 

здоровом образе жизни. Ежегодно в школе проходят два Дня Здоровья, в начале и в конце 

учебного года, месячник «Здоровый образ жизни». Педагоги ОУ постоянно отслеживают 

результаты обучения учащихся по физической подготовленности. 

В школе имеется положительная динамика показателей состояния здоровья и заболеваемости 

учащихся. Индекс здоровья выше, чем в прошлом учебном году. 

В школе работают спортивные секции: волейбольная, баскетбольная, теннисная. Учащиеся 

школы занимаются греко-римской борьбой в физкультурно-оздоровительном комплексе с.п. 

Сармаково. 

Температурный и водный режим соответствуют предъявляемым требованиям. 

Медицинские осмотры и профилактические мероприятия выполняются в срок и в полном 

объеме. В школьной столовой организовано горячее питание. Организационно-педагогические 

условия в основной школе соответствуют возрастным особенностям учащихся. Расписание 

учебных занятий соответствует нормативным актам СанПиНа, учебному плану школы. 

Для поддержания  и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса в школе 

имеется соответствующая материально-техническая база: 

 Спортивный зал с душевыми и раздевалками для мальчиков и девочек. 
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 Столовая. 

 Медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с современными требованиями. 

 Кабинет социального педагога. 

 Комната психологической разгрузки для работников школы. 

 4 внутренних туалета. 

 Оборудованная футбольная площадка. 

 Оборудованная баскетбольная площадка. 
 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды Учреждения обеспечивается средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы сети «Интернет»; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность Учреждения (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт Учреждения в сети «Интернет», на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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дистанционное взаимодействие Учреждения с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ функционирует библиотека, 

обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную ООП СОО учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем Учреждения, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и 

зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-популярная и научно-

техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается функционирование 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) 

сети. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП СОО 

Учреждением предпринимаются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации ООП СОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП Учреждения базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

Для обоснования   необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП СОО   

составлен  SWOT-анализ школы: 

PEST-анализ МКОУ «СОШ №2 им. Г.А. Лигидова» показывает: 

Положительное влияние на 

организацию 

Отрицательное влияние на организацию 

Политико-правовая группа факторов 

1.Несовершенство 

законодательства позволяет 

искать «лазейки» и 

использовать ту или иную 

деятельность в интересах 

участников образовательного 

процесса. 

2. Выборы на всех уровнях 

власти 

3. Правительственная политика 

1.Несовершенство правовых актов зачастую парализует работу 

ОУ.  

2.Экономическая ситуация и тенденции. 

 

Экономическая группа факторов 
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Финансирование, гранты и 

инициативы. 

1.Платежеспособный спрос и потребности потребителя. 

2Основные внешние издержки (энергоносители, сырье и 

комплектующие, коммуникации) и др. 

 

Социальная группа факторов 

1. Базовые ценности. 

2.Тенденции образа жизни. 

3.Бренд, репутация 

образовательного учреждения, 

имидж используемой 

технологии. 

5.Мнения и отношение 

потребителей. 

6.Потребительские 

предпочтения. 

8.Реклама и связи с 

общественностью и др. 

1. Роста числа безработных среди родителей. 

2.Тенденции образа жизни. 

3..Представления СМИ. 

 

Технологическая группа факторов 

1.Ускорение научно-

технического прогресса. 

2.Изменение и адаптация новых 

технологий. 

4.Потенциал инноваций. 

 

1..Информация и коммуникации, влияние Интернета. 

2.Потенциал инноваций. 

3..Проблемы интеллектуальной собственности и др. 

 

Составлена  матрица стратегического видения МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково   

Период 

времени 

Взгляд Описание состояния ОУ (настоящее и будущее) Примеч

ание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид со 

стороны 

Основным конкурентным преимуществом является 

наличие лицензии на дополнительные 

образовательные услуги, в частности, предшкольная 

подготовка детей и углубленное изучение математики 

и физики. 

Основной стратегией является стратегия 

фокусирования. 

Входящими ресурсами в настоящее время являются: 

укомплектованность квалифицированным, 

инициативным персоналом, стремящимся постоянно 

повышать свои компетенции. Материально-

техническая база ОУ недостаточна для занятия 

исследовательской и экспериментальной 

деятельностью. 

Недостаточная укомплектованность обучающихся 10-
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Настоящее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 классов, низкая мотивация обучающихся к участию 

в олимпиадном движении, исследовательской 

деятельности может привести к оттоку обучающихся 

из ОУ, что может способствовать к снижению 

рейтинга ОУ, следовательно, к снижению заработной 

платы педагогов и их возможных увольнениях из 

школы. 

Нынешние выпускники имеют средний уровень 

знаний, который, в среднем, соответствует оценке 

«удовлетворительно». Не каждый выпускник 

способен применять полученные знания на практике. 

Изнутри Укомплектованность ОУ квалифицированным, 

инициативным, творческим педагогическими 

работниками, имеющими позитивный опыт работы в 

творческих группах,  инновационной, 

экспериментальной деятельности. Заинтересованность 

работников в повышении профессионализма, 

диссимиляции педагогического опыта. 

Но, не смотря на это, есть сотрудники не желающие 

меняться или непонимающие смысла внедрения 

инноваций в силу возраста, профессионального 

выгорания. 

Из-за большой учебной нагрузки педагоги 

вынуждены, в основном, заниматься со 

слабоуспевающими, имеющими трудности в освоении 

программы, не уделяя должного внимания одаренным 

детям. 

Со стороны административно-управленческого 

персонала недостаточно внимания уделяется 

мотивации сотрудников на достижение качества 

обучения. Проблемы решаются по мере их 

поступления, отсутствует система управления 

персоналом. 

Что касается миссии организации – не каждый 

сотрудник ее знает, понимает и принимает. Цели 

работников и цели организации не всегда совпадают. 

Каждый педагог выполняет свои должностные 

обязанности, работает на собственный результат, но 

не на общий результат ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

Вид со 

стороны 

Необходимо наращивать основные конкурентные 

преимущества, превращая свои потенциальные 

возможности в сильные стороны. В этом случае будет 

сформирован положительный имидж ОУ. Появится 

возможность в конкурсном отборе обучающихся, т.к. 

произойдет приток детей из других ОУ. В этом случае 

можно говорить не только об укреплении 

материально-технической базе ОУ, но и ее 

модернизации. Вырастет активность педагогов в 

реализации исследовательской, экспериментальной 

деятельности, что приведет к активизации 
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Будущее 

деятельности обучающихся.  

Основной вид стратегии становится стратегия 

расширения. 

Таким образом, деятельность педагогов будет 

направлена не на то, чтобы научить базовым знаниям, 

а на углубленное изучение предметов. Т.е. весь 

образовательный процесс будет направлен на то, 

чтобы выпускник был не троечником, а обладателем 

набора предметных знаний и компетенций, умеющим 

применить их на практике. 

Все выше сказанное создаст благоприятное 

впечатление об ОУ, повысится его рейтинг, 

следовательно, можно говорить о повышении 

заработной платы педагогов. 

Изнутри Сильные стороны организации = ее конкурентные 

преимущества.  

Для педагога быть частью ОУ – почетно и престижно. 

Каждый нацелен на достижение общего результата 

ОУ. Цели работника и цели организации совпадают. 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Главным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП Учреждения является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру Учреждения, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП Учреждения. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению Учреждением; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий 

привлекаются различные участники образовательных отношений.  

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения Управляющего совета или 

иного локального нормативного акта о введении в 

Учреждении ФГОС СОО  

сентябрь Управляющий совет 



371 
 

371 

 

 

СОО 2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

сентябрь директор 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Учреждения требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

сентябрь директор 

4.  Разработка на основе примерной ООП СОО 

Учреждения 

август, 

сентябрь 

Рабочая группа 

5.  Утверждение ООП СОО Учреждения  сентябрь директор 

6.  Приведение должностных инструкций 

работников Учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

сентябрь директор 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

март, август зам.дир.по УВР 

8. Разработка и корректировка локальных 

нормативных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры 

Учреждения с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

сентябрь директор 

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 ООП СОО; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

август, 

сентябрь 

директор 

зам.дир. по УВР 
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– положения о формах получения образования. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов 

сентябрь директор 

2. Корректировка локальных нормативных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников Учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

сентябрь директор 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

сентябрь директор 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

с сентября, в 

течение года 

директор 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия Учреждения с организациями 

дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

сентябрь зам. дир.по ВР 

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 

сентябрь, 

октябрь 

зам дир. по УВР 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления Учреждением к 

проектированию ООП СОО 

сентябрь, в 

течение года 

директор 
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IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

август зам дир. по УВР 

2. Создание (корректировка) плана - графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения в связи с 

введением ФГОС СОО 

сентябрь зам дир. по УВР 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

сентябрь зам дир. по УВР 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Размещение на сайте Учреждения 

информационных материалов о реализации ФГОС 

СОО 

в течение года зам дир. по УВР 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО  

сентябрь зам. дир.по ВР 

3. Изучение общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесение возможных 

дополнений в содержание ООП СОО Учреждения 

сентябрь зам. дир.по ВР 

4. Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного отчета 

Учреждения 

октябрь директор 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

сентябрь директор 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы Учреждения требованиям 

ФГОС СОО 

в течение года директор 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

сентябрь-

октябрь 

директор 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Учреждения 

сентябрь-

октябрь 

директор 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

октябрь директор 

зам. дир по УВР 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

в течение года директор 
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ресурсами 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

в течение года директор 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети «Интернет» 

в течение года директор 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с 

целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) Учреждения. Для такой оценки используется  используются  следующие 

методы: 

– наблюдение; 

– беседы; 

– опросы участников образовательного процесса; 

– анкетирование; 

– тестирование педагогов; 

– посещение занятий и открытых мероприятий; 

– анализ педагогической и управленческой документации. 

- экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов 

      Технология мониторинга условий реализации ООП  СОО требует слаженной работы всех членов 

административной команды и четко скоординированной работы всех специалистов  образовательной 

организации. Для качественного проведения мониторинга каждый участник должен четко знать и 

понимать цели его проведения. 

Проводя мониторинга, мы учитываем многоуровневость системы управления. К руководителю 

приходят обобщенные данные по учреждению, что позволяет ему на основе данных мониторинга 

принимать управленческие решения. 

Точность, своевременность, объективность, полнота, структурированность – требования, без которых 

мониторинг не может быть эффективным. Внедрение в управленческую деятельность мониторинга на 

основе уровневого подхода позволяет получать объективную информацию для анализа работы школы, 

принимать своевременные управленческие решения, а главное – целенаправленно осуществлять 

работу по совершенствованию условий для более эффективной реализации ООП  СОО. 

В качестве примера приведем критерии оценки эффективности реализации  ООП СОО в нашей школе: 

Критерии оценки условий реализации ООП  СОО 
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Критерии Показатели 

Соответствие направлениям  

государственной образовательной 

политики 

Степень соответствия приоритетов, целей и задач 

школы  направлениям государственной образовательной 

политики 

Эффективность  

Улучшение, существенное обогащение, кардинальное 

преобразование существующей образовательной ситуации в 

образовательном учреждении 

 

Мониторинговые исследования, подтверждающие 

эффективность  результатов реализации ООП СОО 

Эффективность развития кадрового потенциала (оптимальный 

уровень профессиональной компетентности педагогов, 

оптимизация методического обеспечения образовательного про-

цесса; внедрение вариативных способов работы с информацией; 

создание дополнительных условий для проектирования путей 

профессиональной самореализации и 

самосовершенствования;  внедрение технологий саморазвития и 

самообразования (уровень проектирования 

персонифицированных программ и т.д.) 

Отзывы о результатах реализации  ООП СОО (анкетирование, 

экспертные заключения и др.) со стороны  учредителя, 

родителей, общественности, педагогов. 

Изменение удовлетворенности качеством образовательных услуг 

у родителей, педагогов. общественности 

Возможность экстраполяции 

результатов, полученных в ходе 

реализации Программы развития  

Описание структуры, элементов, форм,  графика и процедур 

реализации  ООП СОО 

Наличие диагностического инструментария 

Реалистичность получения итоговых результатов: соответствие 

миссии, ценностей, целей и задач  Программы развития ОУ 

требованиям современной политики в сфере образования 

Инструментальность (управляемость) ООП СОО: наличие 

научно-организационного обеспечения, способов и плана 

действий по достижению результатов, сформированность 

образовательных ресурсов и т.д. 

Возможность реализовать основные задачи и проекты 
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Программы развития ОУ (наличие условий и механизмов) 

Доказательства востребованности результатов реализации    

ООП СОО, основанные на мнении родителей, педагогической 

общественности. 

Ресурсное 

обеспечение  реализации ООП 

СОО 

Сформированность материально-технической базы для 

реализации ООП СОО 

Готовность кадрового потенциала для реализации ООП СОО 

Сформированность механизмов взаимодействия  с сетевыми 

партнерами  

Сформированность ресурсной базы для обеспечения 

информационных потоков 

Сформированность 

информационного пространства 

для реализации ООП СОО 

Сформированность   информационного банка данных 

Сформированность  внешних информационных каналов 

(Интернет-ресурсы, СМИ, открытые мероприятия и т.д.) 

Степень разнообразия видов, форм, информационного 

пространства для всех участников реализации  ООП СОО 

Сформированность документов, поддерживающих деятельность 

по развитию информационного пространства ОУ 

 

Таким образом, в результате внедрения в работу  образовательной организации мониторинга условий 

реализации ООП  СОО  повысится уровень профессиональной компетентности в области управления 

всех членов педагогического коллектива. Кроме того, мониторинг выступит инструментом для 

принятия управленческих решений на основе объективной информации; информационным ресурсом 

для определения тенденций развития образовательной организации, ее перспектив; механизмом 

выявления степени соответствия условий реализации ООП СОО нормативным документам в сфере 

среднего  общего образования; инструментом качественной оценки системы условий реализации ООП 

СОО. 
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