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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования разрабо-

тана в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования» 

Образовательная программа ГКОУ школы-интерната № 2 г.Армавира является стратегиче-

ским и тактическим нормативным управленческим документом, определяющим специфику содержа-

ния образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. Реализация образова-

тельной программы обеспечивает достижение наиболее эффективных и качественных результатов 

обучения, воспитания и развития благодаря плановой, целенаправленной управленческой и педаго-

гической деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной  

образовательной программы среднего общего образования 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осозна-

ние собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья; 

– обеспечение стабильного функционирования образовательной организации в новых совре-

менных условиях образовательного пространства. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной образовательной программы среднего общего образования предусматри-

вает решение следующих основных задач: 

1. Поддержание обновленной образовательной системы в режиме стабильного функционирова-

ния. 

2. Стимулирование процесса развития образовательной организации. 

3. Подготовка условий для перехода на новый этап развития образовательной организации по но-

вой Программе развития. 

4. Укрепление ресурсной и материально-технической базы образовательной организации с це-

лью обеспечения ее эффективного развития. 

5. Создание условий для самореализации учащихся в коррекционно-образовательном процессе и 

развития их ключевых компетенций. 

6. Выявление накопленного опыта и формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса. 

7. Внедрение инновационных воспитательных технологий, применение эффективных механиз-

мов социализации. 

8. Продолжить работу по формированию индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся осуществляя их психологическое сопровождение. 

9. Совершенствование системы активного включения семьи в процесс самоопределения и само-

реализации обучающихся, воспитанников. 

Принципы и подходы к формированию АООП 
Слабослышащие обучающиеся не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятству-

ющих получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих 

сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, обучаясь по варианту АООП, соответству-

ющего их возможностям и особым образовательным потребностям. 
 специальное обучение начинается сразу после выявления первичного нарушения развития; 

 школа обеспечила  особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья слабослышащих 
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обучающихся, а также использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры 

(коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно – 

коррекционного процесса; 

 введено в содержание обучения специальных разделов учебных дисциплин и специальных 

предметов, не присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся 

сверстникам; 

 обеспечена непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через специальные 

занятия коррекционно – развивающей области; 

 используются специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения; 

 осуществляется  индивидуализация обучения детей с нарушением слуха с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

 максимально расширено образовательное пространство – выход за пределы образовательной 

организации; 

 обеспечено взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации 

единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, специальную психолого 

– педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с нарушением слуха.  

Общая характеристика АООП  
Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования сла-

бослышащих детей в ГКОУ школе-интернате № 2 г.Армавира определяет содержание образования, 

его ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП ГКОУ школы-интерната № 2 г.Армавира предназначена для слабослышащих детей, не 

имеющих дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению среднего общего об-

разования в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности.  

На основе АООП ГКОУ школы-интерната № 2 г.Армавира слабослышащие обучающиеся по-

лучают образование, сопоставимое по конечным достижениям, с образованием слышащих сверстни-

ков в пролонгированные сроки. 

На основе АООП ГКОУ школы-интерната № 2 г. Армавира формируется социокультурная и 

образовательная среда в соответствии с общими и особыми образовательными потребностями дан-

ной категории обучающихся. Учитывается, что весь образовательный процесс должен иметь образо-

вательно-коррекционный характер, строиться на основе коммуникативно - деятельностного и лич-

ностно - ориетированного подходов при особом структурировании содержания обучения на основе 

усиления внимания к целенаправленному развитию словесной речи, формированию жизненной ком-

петенции, применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения, обязательном 

включении специальных предметов коррекционно-развивающего направления.  

Образовательно – коррекционный процесс реализуется в условиях специально педагогиче-

ски созданной слухоречевой среды, предполагающей, в том числе, постоянное использование обу-

чающимися звукоусиливающей аппаратуры разных типов (индивидуальных слуховых аппаратов; 

стационарной аппаратуры коллективного и индивидуального пользования при  необходимости с 

дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами и др.)  

Получая образование на основе АООП слабослышащий обучающийся имеет право на про-

хождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Реализация АООП ГКОУ школы-интерната № 2 г. Армавира обеспечивает слабослышащим 

обучающимся уровень среднего общего образования, способствующий достижению итоговых резуль-

татов содействует наиболее полной социальной адаптации и интеграции в обществе. 

АООП слабослышащих  обучающихся реализуется ГКОУ школой-интернатом № 2 г. Арма-

вира через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования сла-

бослышащих обучающихся включает: обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательного процесса. 
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Обязательная часть образовательной программы для слабослышащих обучающихся состав-

ляет 80%, часть, формируемая участниками образовательного процесса – 20% от общего объема 

адаптированной основной программы. 

Образовательная организация  обеспечивает  требуемые для данного варианта и категории 

обучающихся условия обучения и воспитания.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(разновозрастных объединений по интересам, клубов); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; систему воспитательных мероприятий. Организация внеурочной деятельности 

предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении 

нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом 

особенностей образовательной организации. 

Назначение образовательной программы школы в том, чтобы создать условия для воспитания 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, осознающих 

ответственность перед обществом и нацией за настоящее и будущее своей страны. Школа признает 

ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в социокультурной 

модернизации современного российского общества, удовлетворении актуальных и перспективных 

потребностей личности и общества, развитии государства, укреплении его обороны и безопасности, 

развитии отечественной науки, культуры, экономики и социальной сферы. В основе образования в 

школе лежит системно - деятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении 

соответствия учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным способностям.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения АООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна-

нию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизнен-

ных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопре-

делению, 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 обществен-

но-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, ду-

ховных 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 са-

мосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном 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 государствен-

ным символам (герб, флаг, гимн); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Феде-

рации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального само-

определения; 

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

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граждан-

скому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, 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 каж-

дому 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 со-

гласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– сформированность мировоззрения, соответствующее современному уровню развития науки 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– принятие ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному ре-

гулированию 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, самоуправле-

ния, общественно значимой деятельности; 

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиоз-

ным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

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

другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

ле 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 общечелове-

ческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности. 
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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 до-

стижениях 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 профес-

сиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам Рос-

сии и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и со-

циальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта экологонаправленной 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 се-

мейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация тра-

диционных семейных ценностей. 

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

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизнен-

ных 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, добросо-

вестное, 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 акаде-

мического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

ния, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 

знаково- символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО планируемые предмет-

ные результаты представлены результаты двух видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень».  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение кото-

рых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обуче-

ния. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достиже-

ния планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может вклю-

чаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся. Результаты базового уровня ориентиро-

ваны на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

 – понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

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

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

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

инструментария данной предметной области; 

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

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Русский язык и литература  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, ле-

жащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и соци-

альной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечит:  
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- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Рос-

сийской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него - 

к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; свободное использование словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможно-

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

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингви-

стики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" вклю-

чают результаты изучения учебных предметов: "Русский язык", "Литература" (базовый уровень):  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в неявной и скрытой, основ-

ной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их истори-

ко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русско-

го языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

9) овладение 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;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

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

зования 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;  
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– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при по-

строении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании тек-

ста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

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

мительное, 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 второсте-

пенной 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, сти-

листические, 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 письмен-

ных 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 вы-

разительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русско-

го 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 языко-

знания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами веде-

ния диалогической речи; 

 – дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную ин-

формацию в прослушано в тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анали-

зировать 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 чис-

ле при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

циально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

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

нормах русского литературного языка; 
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– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного за-

паса и спектра используемых языковых средств;  

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

художественной литературы).  

Литература.  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образо-

вания 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 аргу-

мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произве-

дения, 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 взаимодей-

ствие 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 изобра-

жения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произ-

ведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную вы-

разительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетиче-

ской 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 от-

личать то, что прямо заявлено в тексте, оттого, 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 использо-

ванием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими обла-

стями гуманитарного знания(философией, историей, психологией и др.); 

 – анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произ-

ведения (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;  
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– 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 общеми-

ровой и отечественной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. Язык и общие 

сведения о языке.  

Иностранный язык  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном по-

ликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточно-

го для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения ин-

формации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

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

него общего образования выпускник 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 коммуника-

тивных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включен-

ных в раздел «Предметное содержание речи»;  

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графи-

ки);  

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы.  

Аудирование  

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким норма-

тивным произношением;  

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотек-

стов 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;  
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- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информа-

цию 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 со-

держание речи»;  

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

ное содержание речи»;  

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуника-

тивной ситуации. 

 Лексическая сторона речи  

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

«Предметное содержание речи»;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словооб-

разовательным элементам и контексту;  

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целост-

ности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими кон-

струкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, во-

просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, по-

будительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year);  

-употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

-употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

-употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

-употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

-употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

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

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

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

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

-использовать косвенную речь; 

-использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continu-

ous, Past Perfect;  
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-употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

-употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

-употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

-согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

-употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном чис-

ле, 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, выража-

ющие время; 

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

Выпускник 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 инфор-

мации;  

-обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информа-

цию.  

Говорение, монологическая речь  

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуаци-

ях;  

-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной за-

дачей/вопросом.  

Чтение  

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки Фонетическая сторона речи  

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская яр-

ко 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 соответ-

ствии 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);  
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-употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквива-

лент страдательного залога;  

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

употреблять в речи все формы страдательного залога;  

-употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

-употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

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

прошлом;  

-употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor;  

-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Общественные науки. Изучение предметной области «Обществоведение» обеспечит: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, россий-

ской гражданской идентичности, поликультурности толерантности, приверженности ценностям, за-

крепленным Конституцией Российской Федерации; понимание роли России в многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире; сформированность навыков критического мышления, анализа и синте-

за, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки ги-

потез и интерпретации данных различных источников; владение знаниями о многообразии взглядов и 

теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Обществоведение» включают пред-

метные результаты изучения следующих учебных предметов: 

История: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

  Обществознание: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах раз-

вития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информа-

ции в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

выпускник научится: 

-рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

-знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела ди-

дактических единиц; 

-определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических со-

бытий; 

-представлять культурное наследие России и других стран; 

-работать с историческими документами; 

-сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

-критически анализировать информацию из различных источников; 

-соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

-использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

-использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

-составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, ма-

кетов, интернет-ресурсов; 

-работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

-читать легенду исторической карты; 

-владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной про-

граммой; 

-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 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, телеви-

дения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран; 

-характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

-понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполити-

ческих событий, войн и революций; 

-использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей оте-

чественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

- заполнять контурную карту; 

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

личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общерос-

сийской 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 исто-

рической терминологией; 

-приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
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-применять полученные знания при анализе современной политики России; 

-владеть элементами проектной деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего об-

разования выпускник 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 послед-

ствия;  

-различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

-выявлять особенности научного познания; 

-различать абсолютную и относительную истины;  

-иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

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

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 -выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

-характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

-приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументиро-

вать 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 спро-

са 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 со-

временной рыночной экономики; 

-различать экономические и бухгалтерские издержки; 

-приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; различать деятель-

ность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Рос-

сийской Федерации в банковской системе РФ; 

-различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для эконо-

мики в целом и для различных социальных групп; 

-выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодей-

ствия; 

-определять причины безработицы, различать ее виды; 
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-высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области за-

нятости; 

-объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической ра-

циональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

-анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономи-

ческих интересов; 

-приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

-высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

-различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

-выделять критерии социальной стратификации; 

-анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 

-выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализа-

ции 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 соци-

ального контроля; 

-различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоня-

ющегося 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 об-

ществе; 

-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 позна-

вательные и проблемные задачи; 

-оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерант-

ности. 

Политика 

-выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; разли-

чать политическую власть и другие виды власти; 

-устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической дея-

тельности; 

-высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

-раскрывать роль и функции политической системы; 

-характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
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-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; устанав-

ливать 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 со-

временном обществе; 

-оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

-иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

-различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического уча-

стия, 

-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, свя-

занных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражда-

нами 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, про-

гнозируя последствия принимаемых решений; 

-различать организационно-правовые формы предприятий; 

-характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

-давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

-находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образова-

тельные 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 раз-

личного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

-объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав челове-

ка. 

Выпускник 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 деятельно-

сти и повседневной жизни; 

-оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

-характеризовать основные методы научного познания; 
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-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 обще-

ства 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 обще-

ства (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схе-

ма, таблица). 

Экономика 

-выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

-выявлять противоречия рынка; 

-раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

-раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

-обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

-различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

-определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

-определять место маркетинга в деятельности организации; 

-применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

-оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

-раскрывать фазы экономического цикла; 

-высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализа-

ции 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 самореализа-

ции молодежи в современных условиях; 

-анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных кон-

фликтов; 

-выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфлик-

тов; 

-толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общно-

стям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

-находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современ-

ном 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 имею-

щиеся 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 само-

управления; 

-самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политиче-

ских 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; ориентиро-

ваться 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. 

 

Математика  

Изучение предметной области "Математика" обеспечит: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста-

новления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни-

версальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, по-

нимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 

в обществе; 

- понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, при-

родного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных техноло-

гий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; 

- осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информацион-

ных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 

уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте ма-

тематики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реаль-

ного мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математи-

ческих моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возмож-

ности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  
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5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для реше-

ния геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный харак-

тер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практи-

ческих ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

Информатика: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окру-

жающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирова-

ния; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки та-

ких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специали-

зации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимо-

сти анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и про-

стейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопас-

ности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образо-

вания выпускник научится: 

-определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

-строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логиче-

ские уравнения; 

-находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

-определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изу-

ченные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе неслож-

ные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбран-

ном 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 решае-

мых задач и по выбранной специализации; 

-понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время ра-

боты, размер используемой памяти); 

-использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

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

ликации; 

-аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального ком-

пьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предмет-

ных 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 исполь-

зованием 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 получит возможность научиться: 

-выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

-переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцате-

ричную 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 процес-

сов; 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 после-

довательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные про-

граммы; 

-разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые па-

раметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе мо-

делирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

-применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учеб-

ной 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 интернетприложений; создавать 

веб- страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и сред-

ства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

-критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Естествознание 

Изучение предметной области «Естествознание» обеспечит: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономи-

ческую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
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- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экс-

периментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естествознание»  включают пред-

метные результаты изучения следующих учебных предметов: 

Физика и астрономия: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и тео-

риями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зави-

симость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протека-

ния физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получа-

емой из разных источников. 

Химия: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; по-

нимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для реше-

ния практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерно-

стями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов 

и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химиче-

ским формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получа-

емой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными доступ-

ными методами научного познания. 

Биология: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровне-

вой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических ис-

следованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление 

и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, по-

лучаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 
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Астрономия: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Все-

ленной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности че-

ловека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического простран-

ства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

География и экология: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важ-

нейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природ-

ных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических зна-

ний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и террито-

риальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерно-

стей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических 

и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообраз-

ных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия приро-

ды и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем. 

В результате изучения учебного предмета «География и экология» 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, про-

цессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

-составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие гео-

графические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

-сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления зако-

номерностей 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; опи-

сывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

-решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни че-

ловека; 

-оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регио-

нах мира; 

-объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 

их частей; 

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

стран, регионов мира; 

-анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдель-

ных 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 ин-

формации 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 мирово-

го хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы меж-

ду собой, делать выводы на основе сравнения; 

-переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чте-

ния географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

-составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки от-

дельных 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 географи-

ческой оболочке; 

-понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на без-

опасность 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 международ-

ных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической кар-

ты мира; 

-оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологически-

ми 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 террито-

рий; 

-выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

-понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной терри-

торией и исключительной экономической зоной России; 

-давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 
 

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

выпускник научится: 

-демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
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-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 критиче-

ски 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 при-

боры с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение из-

меряемой 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 за-

дачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и доста-

точные 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 характери-

стиках 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 обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в по-

вседневной жизни. 

Выпускник 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 особен-

ностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

-характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

странство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и за-

конов; самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырье-

вые, экологические;  

-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. 
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В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 

-самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образова-

тельной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

достижения поставленной ранее цели; 

-сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; определять несколько путей достижения поставленной цели; 

выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования ресур-

сов и основываясь на соображениях этики и морали; 

-задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей;  

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

-распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; искать и находить обобщенные спо-

собы решения задач; 

-приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отноше-

нии действий и суждений другого; 

-анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств 

и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сторо-

ны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познаватель-

ной деятельности (быть учеником и учителем);  

-формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоя-

тельно; ставить проблему и работать над ее решением; 

-управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

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

образовательной организации, так и за ее пределами); 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной ко-

манды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

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

ных и письменных) языковых средств;  

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  

-координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального);  

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;  

-представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед зна-

комой, так и перед незнакомой аудиторией; подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; точно и емко фор-

мулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой 

и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выпуск-

ник научится: 

-раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 
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-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 объяс-

нять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строе-

ния атомов; 

-объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению; 

-составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей ин-

формации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соедине-

ний; 

-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 при-

менения; 

-прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах хими-

ческой 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, непредель-

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

-владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лаборатор-

ным оборудованием; 

-устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равнове-

сия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических про-

цессов; 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 про-

стых веществ – металлов и неметаллов; 

-проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгора-

ния 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 сооб-

щениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зре-

ния естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

-представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологиче-

ских, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на раз-

личных 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, непо-

лярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 



32 
 

-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. 

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

выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

-понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, хи-

мией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

-понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биоло-

гическими 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 экс-

периментов, анализировать их, формулировать выводы; 

-формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предла-

гать 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, жи-

ров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

-распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схемати-

ческих 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 ор-

ганизмов, применяя эволюционную теорию; 

-классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существен-

ных 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 нена-

следственную 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 раз-

вития и охраны окружающей среды; 

-оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, вы-

делять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практиче-

ских задач; 

-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и де-

лать выводы на основании представленных данных; 

-оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на заро-

дышевое развитие человека; 

-объяснять последствия влияния мутагенов; 

-объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наслед-

ственности, закономерности изменчивости; 
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-характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное ис-

пользование в практической деятельности; 

-сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

-решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту пер-

вой, 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 моногибрид-

ного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

-устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родо-

словной, применяя законы наследственности; 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать воз-

можные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и 

целых природных сообществ. 

Физическая культура 

Изучение учебного предмета "Физкультура" обеспечит: сформированность экологического 

мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понима-

ние рисков и угроз современного мира; знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; владение умением со-

хранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками ока-

зания первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

«Физкультура» 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания ра-

ботоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использова-

ние их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Физкультура» на уровне среднего общего образо-

вания выпускник научится: 

-определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, 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 направленно-

сти; 

-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 адап-

тивной физической культуры; 

-выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 
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-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 упраж-

нениями; 

-владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник 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 монито-

ринга; 

-выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; выпол-

нять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного ком-

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

-осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

-составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Кубановедение 

Предметные результаты: 

1. Владение навыками использования исторических и географических карт при изучении важ-

нейших событий в истории кубанского региона. 

2. Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных источниках инфор-

мации данные об исторических событиях, имевших место на территории Кубани. 

3. Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мнение по проблемам 

социально-экономического развития кубанского региона. 

4. Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей практической дея-

тельности; использовать навыки проектно-исследовательской работы при решении социально значи-

мых проблем региона. 

5. Владение навыками исторической реконструкции для изучения историкокультурных объек-

тов своей малой родины. 

6. Использование широкого спектра социально-экономической информации для характеристи-

ки региональной специфики регулирования общественных отношений в период становления граждан-

ского общества на Кубани. 

7. Умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на Кубани, в разви-

тие нашего региона. 

8. Умение характеризовать исторические события и явления, происходившие на Кубани, в кон-

тексте истории Российского государства. 

9. Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников природы, истории 

и культуры на территории Краснодарского края и других российских регионов: 

 основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX -начала XXI века, раскрывать их 

в контексте исторических событий, происходивших в этот период в стране и мире; 

 особенности экономико-географического и геополитического положения Краснодарского 

края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

 административное устройство Краснодарского края, численность населения; 

 современные версии и альтернативные точки зрения учёных на события, происходившие на 

территории Кубани в период Гражданской войны и Великой российской революции; 
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 особенности развития экономики Краснодарского края, её современное состояние и векторы 

развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

 особенности социальных отношений в кубанском обществе; 

 политико-правовой статус Краснодарского края; 

 особенности развития культурного пространства региона; 

 имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, политиков и во-

енных, способствовавших социально-экономическому развитию кубанского региона; 

 место и роль Краснодарского края в современной России. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

управления качеством образования в школе и служит одним из оснований для разработки положения 

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. Ито-

говые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных плани-

руемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитацион-

ных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диа-

гностика, текущая и тематическая оценка, , процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

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

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обу-

чающихся 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, каче-

ства учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией обра-

зовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квали-

фикации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуж-

даются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции теку-

щей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы образова-

тельной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной организа-

ции, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов дея-

тельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечи-
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вающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения. 

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

но-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 ре-

зультаты 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 индивиду-

альных 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.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представле-

нию и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечива-

ется следующими составляющими планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

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 уров-

ня. 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 возможна оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, бли-

жайшего 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 сред-

ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

пользовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осу-

ществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представ-

ляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, 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 ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной про-

грамме формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

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

сальные учебные действия»). 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы-

интерната в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур уста-

навливается 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.). В рамках внутреннего мониторинга проводит-

ся оценка: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специ-

фические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий выступают письменные измерительные 

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

ванности 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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за-

щита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых 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 спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариа-

тивные пути решения(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недо-

стающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплекс-

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

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, темати-

ческой, 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 школы-интерната и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Описание включает: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их фор-

мирования (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 

ГКОУ школы-интерната №2 г. Армавира в начале 11-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотива-
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ции и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специ-

фическими 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 про-

грамм 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 осво-

ении 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 осо-

бое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении комму-

никативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуж-

дать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами са-

мо- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления про-

тиворечий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источни-

кам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различ-

ных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

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 те-

мы/раздела/предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточ-

ных 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 об-

разовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

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

зультаты 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 обучающим-

ся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его ра-

боты. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается до-

кументам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образо-

вания 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, представлен-

ные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Использование портфолио в системе оценки образовательных достижений учащихся 
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Организация оценки предметных и метапредметных результатов учащихся осуществляется в 

том числе с помощью портфолио обучающегося, который ориентирован на демонстрацию образова-

тельных достижений учащегося. 

Портфолио – это набор документов, в котором фиксируются образовательные достижения 

учащихся в течение учебного года. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные сред-

ства и позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в учебной и внеурочной дея-

тельности. 

Портфолио образовательных достижений формируется обучающимися при помощи родителей 

и классных руководителей. 

Задачами проведения оценки образовательных достижений учащихся являются: 

 поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся; 

 формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную и 

внеурочную деятельность; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 

 поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования, самореализации; 

 вовлечение в различные виды деятельности; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащихся. 

Результаты портфолио. Результаты, зафиксированные в портфолио, являются основой образо-

вательного рейтинга обучающихся и позволяют осознанно и обоснованно выбрать профиль обучения 

в старшей школе, определить дальнейший путь успешной социализации. 

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 спо-

собности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга явля-

ются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуали-

зации. 

Промежуточная аттестация 

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 ис-

пользования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учеб-

ного материала задается на уровне выполнения не менее 60% заданий базового уровня или получения 

60% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ школы-интерната 

№2 г. Армавира. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний обу-

чающихся требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и прочности по-

лученных знаний их практическому применению. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответственности 

школы за результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения в школе-интернате, за степень усвоения обучаю-

щимися федерального государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в перевод-

ных классах всех ступеней обучения, тематического контроля, проводимого как учителями, так и ад-

министрацией, административного контроля. 

Виды аттестации 

Текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе еѐ изучения обучающимся по результатам провер-

ки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 
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Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обу-

чающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения ее изу-

чения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или комиссией (в случае 

проведения переводных экзаменов по итогам года по данному предмету, дисциплине). 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно-

тематическим планированием (рабочей программой) по каждому курсу, принятым на предметной ка-

федре и утвержденным директором. Периодичность административного контроля определяется пла-

ном работы школы-интерната, утвержденным директором. 

Текущий контроль учащихся 

Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов школы. Текущий контроль обучаю-

щихся, отсутствующих более 50% учебного времени по уважительной причине (спортивные соревно-

вания, сборы) осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в учебном мо-

дуле, по выбору преподавателем любой из форм текущего контроля. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предме-

там, включенным в план. 

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержа-

ния учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущего 

контроля представлена в рабочих программах по предмету. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 5-

балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к сле-

дующему уроку, за исключением: 

• отметки за сочинение в 11-12-х классах по русскому языку и литературе - не более чем через 

10 дней. 

Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов письменных работ и уст-

ных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. Полугодовые, годовые 

отметки выставляются в журнал за три дня до начала каникул или начала экзаменов в классах. Класс-

ные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги полугодия, года и 

решение педагогического совета школы-интерната о переводе учащегося (результаты заносятся в 

дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном виде под рос-

пись родителей с указанием даты ознакомления. 

В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной отметкой за полугодие, год по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления роди-

телей приказом по школе-интернату создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена 

или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отмет-

ки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и яв-

ляется окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

• контрольная работа; 

• тестирование; 

• сочинение. 

• защита реферата (исследовательской работы); 

• зачет; 

• защита проекта. 

Промежуточная аттестация учащихся 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. Промежуточная аттестация по окон-

чании I полугодия и учебного года проводится согласно календарному графику учебных занятий. 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения 

ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министер-
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ства образования и науки Российской Федерации. ГИА проводится в форме государственного вы-

пускного экзамена (ГВЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляю-

щих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме письменных экзаменов с ис-

пользованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соот-

ветствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание 

итогового 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 основа-

нии планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом ми-

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

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанав-

ливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутрен-

ней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и ре-

зультаты 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. 

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

ко внутренней оценки. 

Оценка метапредметных результатов 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за-

щита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или 

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

неспроектирование; исследовательское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим крите-

риям: 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобре-

тению 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 реше-

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

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно пла-

нировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные воз-

можности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуаци-

ях. 

– 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 комис-

сии школы-интерната в рамках проведения школьной научно-практической конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содер-

жанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в ФГОС СОО, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающими-

ся. 

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной программы опре-

деляют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу, проводится в форме государственного выпускного экзамена по окончании 12 класса в 

обязательном порядке по учебным предметам: "Русский язык "; "Математика". 

Формирование итоговой оценки 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные рабо-

ты на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на 

ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым пред-

метам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов по каж-

дому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, регуля-

тивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и осу-

ществлению целесообразной и результативной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего об-

щего образования, включающая формирование компетенций обучающихся школы в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформи-

рована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся школы как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

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 основной образова-

тельной программы. Требования включают: 

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

номерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуни-

кативные); 
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-способность их использования в познавательной и социальной практике;  

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

-способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 

усвоение знаний и учебных действий; 

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

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико- 

ориентированных результатов образования; 

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися резуль-

татов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых соци-

альных и межличностных отношений; 

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального обра-

зовательного 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, про-

ектной, социальной деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индиви-

дуальных проектов; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференци-

ях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения практи-

ко-ориентированного результата; 

-практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

-возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навы-

ков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для реа-

лизации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 

самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образова-

тельной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего обра-

зования определяет следующие задачи: 

-организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и раз-

нообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

-обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

-включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных дей-

ствий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

-обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от основного общего к среднему общему образованию. 
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Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возраст-

ных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют со-

бой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формиро-

вание чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопре-

деления. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны ис-

пользоваться 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. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обу-

чающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выпол-

няемых 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. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно при-

сутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, фор-

мируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанно-

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

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления 

из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения пред-

метных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анали-

зироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спе-

цификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе про-

фессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику 

понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Вы-

ращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия 

начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного об-

щего 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 про-

бы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении 

и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности 

и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образо-

вательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 
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место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у под-

ростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятель-

ностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятель-

ности, 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 универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования 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, пла-

нирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

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

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

вательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют кол-

лективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия 

позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлек-

сии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования собствен-

ной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является за-

логом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испы-

тание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования являет-

ся повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора пред-

метов, 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 углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливают-

ся на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предме-

та 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 фор-

мирования универсальных учебных действий в школе. 

2.1.3. Задачи по формированию универсальных учебных действий  

ГКОУ школа-интернат № 2 г. Армавира в своей деятельности стремится к выполнению основ-

ных требований ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

-обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

-обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освое-

ния предметного материала; 

-обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, получен-

ные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной образова-

тельной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

-обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие поли-

дисциплинарный и метапредметный характер; 
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-обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуника-

ции, форм и методов ведения коммуникации; 

-обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъ-

явления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: а) объяснять явления с научной точки зрения; 

  б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

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

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обу-

чающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановле-

ние межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

-полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

-образовательные экспедиции и экскурсии; 

-учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

-выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и тех-

нологий; 

-выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, неизучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

-выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, ре-

гиона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для  организации и обеспечения ситуа-

ций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с 

другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

-с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

-представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественно-

сти 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 куль-

турных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

Учебное сотрудничество. 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. В 

условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных дей-

ствий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия 

в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включенного в деятельность); 
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- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаи-

мопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей 

схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербаль-

ными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодей-

ствиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить це-

ли совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществ-

ления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное вы-

полнение задания. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество, реализуемой 

в школе в форме Творческой сессии школьного обогащающего обучения и Дня науки и творчества. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в по-

зиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, дей-

ствия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и прак-

тического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 

его отражение в той или иной форме. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, спра-

вочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение куль-

турных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использова-

ние всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для по-

становки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего 

будущего; 
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– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегийи т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих биз-

нес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким про-

ектам относятся: 

 а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

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

рительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходя-

щих за рамки школы-интерната; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных школы-интерната: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается со-

зданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертифика-

цией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

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

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью школы на уровне среднего общего образования. 

Однако, на уровне среднего общего образования исследовательская деятельность и проектная 

работа имеют свои особенности: 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа 

деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной дея-

тельности полидисциплинарного характера, не-

обходимых для освоения социальной жизни и 

культуры  

делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа 

деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной дея-

тельности полидисциплинарного характера, не-

обходимых для освоения социальной жизни и 

культуры  

процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учите-

процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учите-
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ля проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся; они самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр 

ля проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся; они самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. 

 начинают использоваться элементы математиче-

ского моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования 

 обучающийся сам определяет параметры и кри-

терии успешности реализации проекта 

 обучающийся формирует навык принятия пара-

метров и критериев успешности проекта, предла-

гаемых другими, внешними по отношению к 

школе социальными и культурными сообще-

ствами  

 презентация результатов проектной работы про-

водится не в школе, а в том социальном и куль-

турном пространстве, где проект разворачивался: 

если это социальный проект, то его результаты 

представляются местному сообществу или сооб-

ществу благотворительных и волонтерских орга-

низаций; если бизнеспроект — сообществу биз-

несменов, деловых людей 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

-исследовательское; 

-инженерное; 

-прикладное; 

-бизнес-проектирование; 

-информационное; 

-социальное; 

-игровое; 

-творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

-социальное; 

-бизнес-проектирование; 

-исследовательское; 

-информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся школы-интерната в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат пред-

ставление: 

-о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применя-

емых в исследовательской и проектной деятельности; 

-о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, мо-

дель, 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.); 
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-о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государ-

ственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся школы-интерната 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- познаватель-

ных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

-использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

-использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, 

в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих сред-

ства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности челове-

ка; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовы-

годного сотрудничества; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реа-

лизации 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 ва-

рианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают: 

-укомплектованность школы-интерната педагогическими, руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников школы-интерната, реализу-

ющей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют 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 внутриш-

кольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; педагоги 
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могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенно-

стями 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 одно-

го или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образова-

тельного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образова-

тельном пространстве: 

-сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и дополни-

тельного образования, с учреждениями культуры; 

-обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение воз-

можности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного мате-

риала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траекто-

рии обучающегося); 

-обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися 

в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного обра-

зования; 

-привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанци-

онных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

-привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и об-

разовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно- истори-

ческие и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

-обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в дея-

тельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

-обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятель-

ность; 

-обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и 

через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотвори-

тельных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребова-

на читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, 

проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 

без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие 

учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрос-

лыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управ-

ленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, ле-

жащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что по-

ставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформирован-

ных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентно-

сти подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании бу-

дет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. Все перечисленные элемен-
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ты образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного действия 

обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возмож-

ность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения по-

ставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках спе-

циально организованных школой-интернатом модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка: образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе таких индиви-

дуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их 

выполнения: 

-планирования этапов выполнения работы, 

-отслеживания продвижения в выполнении задания, 

-поиска необходимых ресурсов, 

-распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы (при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя). 

Для формирования УУД используются следующие формы организации учебной и внеурочной 

деятельности: 

-творческие учебные задания, 

-практические работы, 

-проблемные ситуации, 

-проектная и исследовательская деятельность, 

-парные и групповые формы работы, 

-интеллектуальный клуб старшеклассников «Что? Где? Когда?». 

Развитие регулятивных действий обеспечивается также при работе с предметными алгоритма-

ми; планами описания событий, проведения практических и лабораторных работ.  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий 

-материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

-в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов образо-

вательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.); 

-в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги ву-

зов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 

событии; 

-во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы рабо-

ты участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых резуль-

татов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

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

гам 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 долж-

ны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

-каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оце-

ночный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, 

при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 
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-на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в каче-

стве 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 возмож-

ность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 

оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инстру-

менты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

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 лю-

дей; 

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

ные источники ресурсов; 

-риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного 

проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректиров-

ка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное дей-

ствие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по сле-

дующему (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 лю-

ди. 

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 реа-

лизации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подго-

товке 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 крите-

рии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с са-

мими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий 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 обяза-

тельно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся 

дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

-оценивание производится на основе критериальной модели; 



54 
 

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

регации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и дру-

гим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

-результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной ор-

ганизацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освое-

ния и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный науч-

ный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских ра-

бот и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, 

колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить ди-

станционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

-исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); 

-экономические исследования; 

-социальные исследования; 

-естественно-научные исследования; 

-научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, опи-

сание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полу-

ченных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с исполь-

зованием компьютерных программ в том числе). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования СКОУ I вида (вариант 

2) составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего об-

щего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного 

общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучаю-

щихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение пла-

нируемых образовательных результатов. Рабочие программы, реализуемые в ГКОУ школе-интернате 

№2 г. Армавира в конкретном учебном году, являются приложением к данной АООП. 

 

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

ЛИТЕРАТУРА 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен знать, понимать:  

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 



55 
 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкрет-

но-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литератур-

ным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

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

произношения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

11 класс 

Литература XIX века  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы рус-

ской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные  искания человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала). 

Введение  

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечествен-

ная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. 

Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски класси-

цизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский, Батюшков, Рылеев, Баратынский, 

Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, 

Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мыс-

ли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Разви-

тие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Турге-

нев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэ-

зия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты 

его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, 

Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение 

народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой 

драмы, её гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века  
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, её гуманизм. Красота, 

Добро, Истина – три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое  и общечелове-

ческое содержание лирики.  

Стихотворения: «Поэту, «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Отцы пустынники и жёны не-

порочны…», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Кора-

ну», «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье,,,»), «…Вновь я посетил…», «Поэт», «Из Пиндемон-

ти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом». «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние граждан-

ских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического  представления о мире и месте че-

ловека в нём через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемствен-

ность поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность – основа 

реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

 Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического 

одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как 

страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагиче-

ская судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик»,  «Как часто, пестрою 
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толпою окружен…». «Сон», «Выхожу один я на дорогу…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молит-

ва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»),  «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотноше-

нии и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество.(Обзор). 

 Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о 

том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях («Ста-

росветские помещики» - идиллия и сатира, «Вий» - демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики 

и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного горо-

да. 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века.(1) 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналити-

ческий характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в рус-

ской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и 

их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» 

в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова,  «Обломов» Д. И.  Писарева). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типи-

ческое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Лите-

ратурная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор). Периодизация творчества. 

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное 

и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 

людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изоб-

ражение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. 

Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. 

Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах ко-

медии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор). 

 «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров 

в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество 

героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской ли-

тературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической па-

нораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 
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Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Фи-

лософский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева – слияние человека с Природой и Ис-

торией, с «божесковсемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных обра-

зов природы (косметический охват с конкретно-реалистической детализацией).. Любовь как стихий-

ная сила и «поединок роковой». Основной жанр – лирический фрагмент («осколок» классицистиче-

ских монументальных и масштабных жанров – героической или философской оды, вмещающий об-

разы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки мо-

нументального стиля грандиозных творений.  

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален вид…», 

«Как хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил вас, и все былое…», «Эти бедные селенья…», «Нам 

не дано предугадать…», «Природа – сфинкс…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно 

мы любим…». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

 Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета – практичного помещика. Жизне-

утверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыден-

но-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтиз-

мы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достиже-

ния. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», «Еще весны души-

стой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Заря прощается с зем-

лею…», «Это утро, радость эта…», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад…»,  «Как  беден 

наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихо-

творения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

 Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты 

наш батюшка…». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  Некрасов-журналист. Противо-

положность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и пере-

ход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная траге-

дия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лири-

ческих переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их со-

держание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и поре-

форменная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклор-

ное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки…», «Душно! Без 

счастья и воли…», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро…», «Музе», «Мы с тобой бестол-

ковые люди…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной…». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной  

литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор,) 

«История одного города» - ключевое художественное произведение писателя. Обзор содержа-

ния. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену ца-

рей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество.(Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстов-

ского героя – просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писа-

тельского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» - вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа Своеобразие 

жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещаю-

щее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» - просвещенным дворянством на почве об-

щины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные 

герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Со-

ни, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. 

Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм 

истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого – художника и мыслите-

ля. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний моно-

лог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество.(Обзор.) Достоевский, Гоголь и «нату-

ральная школа». 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления 

и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, пре-

ступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие лю-

ди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания ин-

теллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия 

души. Полифонизм романа и диалоги героев.  

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толсто-

го и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели 

и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа. 

 «Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность об-

стоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость – основные мотивы повествования 

Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Ос-

новные жанры – сценка, юмореска, анекдот, пародия.Спор с традицией изображения «маленького 

человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа ко-

мизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Кон-

фликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футляр-

ное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: 
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«Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из 

практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 

персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: от-

крытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая деталь. Композиция и стилистика 

пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. 

Из литературы народов России  

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова  поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика ху-

дожественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 3 ч. 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины  XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.  

Ги де Мопоссан Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. 

Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен). Слово о писателе. 

 «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и геро-

иня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль 

ложная.  «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийно-

сти, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к сме-

шению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. 

Своеобразие поэтического языка. 

12 класс 

Введение. 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература 

и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 

Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубе-

жья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литерату-

ры. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответствен-

ности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетиче-

ского идеалов. 

Литература начала XX века  

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литерату-

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

блема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных сти-

лей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», 

«Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). 
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Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, слож-

ная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской класси-

ческой 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 жен-

ских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры 

И. А. Бунина. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», 

рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение приро-

ды в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и 

ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в 

повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Сим-

волическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Тради-

ции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представ-

лений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

 Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. 

Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

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

ного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, ил-

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

вение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Но-

ваторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

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

ставления). 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 

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

Ф. Сологуб. 

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

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Исто-

ки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. 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 выразитель-

ница «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 
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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. Западноев-

ропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецко-

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

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Ста-

рый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или дру-

гие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обы-

денности 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 Северя-

нин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифу-

га» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев).  

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

ческие розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэ-

тических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория л и т е р а т у р ы . 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 выстоите на моем пути...». (Возможен выбор 

других стихотворений.)  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полон-

ского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Ро-

мантический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и симво-

лизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Ро-

дины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

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

новость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в по-

эме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сю-

жет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . 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. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
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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, Шага нэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произ-

ведения обязательны для изучения). 

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

лый...». (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. Лю-

бовная 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. Поэ-

тика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произ-

ведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века . 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и уча-

щихся).  

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 поко-

ления (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 («Конар-

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

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

ской орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И, Шмелева).Поиски нового героя эпохи («Голый 

год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину ре-

волюции»;Тэффи. «Ностальгия»). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лилич-

ка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изу-

чения).  

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других сти-

хотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футу-

ризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

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

стика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие лю-

бовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драма-

тургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора.  

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ас-

сонансная. 
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Литература 30-х годов XX века 

(Обзор)  

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его при-

звание 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. Сельвинско-

го.  

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. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) 

История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исто-

рического пространства в романе. Система образов. Проблема выборанравственной и гражданской 

позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 

социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повест-

вователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа.  

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

зиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символическо-

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

стики. «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 Мар-

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции 

и новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

 Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства 

детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность 

названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями рус-

ской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Автор-

ские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Песня последней встречи...»,«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к 

чемуодические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведе-

ния 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 художественно-

го творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Сли-

янность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отече-

ственной войны. 

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

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звуча-

ние «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэ-

мы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закреп-

ление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 
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Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомыйдо слез...» (указанные произведения обяза-

тельны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-

четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Словообраз в поэтике Мандельштама. Музы-

кальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная ма-

нера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале 

XXI века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . 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 — пти-

ца 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. Фольклор-

ные 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. «читате-

лей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фолькло-

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

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) «Тихий Дон» — ро-

ман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса Широта эпического по-

вествования. 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. Ху-

дожественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное про-

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

Т е о р и я л и  т е р а т у р ы . Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

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

творчестве (развитие представлений). 

Литература периода 

Великой Отечественной войны 

(Обзор)  

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

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

разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Сур-

кова, 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, ин-

тимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

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

родным местам, близким людям. 

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

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  
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Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

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

сказка Е.Шварца «Дракон». 

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

второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов 

(Обзор)  

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федо-

ров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. 

Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.  

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

 «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, 

Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.  

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампи-

лова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произ-

ведения (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 стра-

ны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 

ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджа-

вы, 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...» (ука-

занные 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 буду-

щем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценно-

стей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной инто-

нации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Граж-

данственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление 

понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво.,.».(Возможен выбор двух других стихотворений.) 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина разду-

мий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Чело-

век и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик.  

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 ге-

роя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органи-
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ческая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в 

творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.)  

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обуче-

ния). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нрав-

ственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобио-

графический характер прозы В, Т. Шаламова, Жизненная достоверность, почти документаль-

ность«Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человече-

ской природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состо-

янию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Но-

ваторство Шаламова-прозаика. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (разви-

тие представлений). 

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 наро-

да, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы 

народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по вы-

бору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориенти-

ров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, 

его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести 

«Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения:«Осенний крик ястреба», «На смерть Жуко-

ва», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворе-

ний.)  

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органич-

ность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и автобио-

графических 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте.  

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Ко-

гда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.)  

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия«оттепели» и песенное творчество Окуд-

жавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджа-

вы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие пред-

ставлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 
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нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драма-

тического 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 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев.,.», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и 

скарби одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.)  

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 

ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях 

и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего чело-

вечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, 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. Мо-

риц,Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, 

Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы  

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение од-

ной из пьес по выбору учителя и учащихся.)  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Англий-

ская 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. Сцени-

ческая история пьесы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфро-

ка». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. 

Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. 

Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восхо-

дит 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 можноуничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее 

яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление 

героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, го-

товность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диа-

логов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Внутренний монолог (закрепление понятия). 
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Тематическое планирование. 

11 класс 

№n/n Разделы темы 

Количество часов 

Примерная про-

грамма 
Рабочая программа 

1. Литература XIX века. Введение.  1 

2. Литература первой половины XIX века.  30 

3. Литература второй половины XIX века.  67 

4. Из литературы народов России.  1 

5. Из зарубежной литературы.  3 

 ИТОГО: 102 102 

12 класс 

№№ 

n 
Разделы темы 

Количество часов 

Примерная про-

грамма 
Рабочая программа 

1. Введение.  1 

2. Литература начала XX века.  33 

3. Литература 20-х годов XX века.  8 

4. Литература 30-х годов XX века.  25 

5. Литература периода Великой Отечественной 

войны (Обзор) 
 1 

6. Литература 50-90-х годов (Обзор)  23 

7. Литература конца XX-начала XXI века  2 

8. Из зарубежной литературы.  9 

9. ИТОГО: 102 102 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

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

вания: 

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 определен-

ной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и опреде-

ленных 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 построе-

нии 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 со-

ответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основ-

ного 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; 
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- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый фор-

мат; 

- 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, стилистиче-

ские, 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 вы-

сказываний 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 вырази-

тельности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского язы-

ка; 

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

ления 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 информа-

цию 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 пред-

ставлять 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 художе-

ственной литературы). 

11 класс 

Общие сведения о языке  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 

языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия христианства: 

период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период выработки норм рус-

ского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного предмета. 

 Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография  
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Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений 

по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Осо-

бенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Вырази-

тельные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология  

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заим-

ствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и 

книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивиду-

альные новообразования, использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуаль-

ные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование. 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании 

слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи  

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, умест-

ность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, рефе-

рат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика.  

Научный стиль речи  

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. Тол-

кование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

12 класс 

Синтаксис и пунктуация  

     Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чу-

жой речи, цитирование. 

     Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство 

русской речи. 
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     Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации 

в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употреб-

ление знаков препинания. 

     Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

     Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с пря-

мой речью. 

Публицистический стиль речи  

     Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в публицисти-

ческом стиле. 

     Очерк, эссе. 

     Устное выступление. Дискуссия. 

     Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи  

     Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств 

других стилей, выражение в нем эстетической функции национального языка. 

     Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры ху-

дожественного произведения. 

     Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможно-

сти морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

     Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фи-

гуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

     Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной ли-

тературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке  

     Язык как система. Основные уровни языка. 

     Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грам-

матиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, 

развитии и совершенствовании  языковых норм. 

     Выдающиеся ученые-русисты. 

Повторение  

Тематическое планирование. 

11 класс 

№ 

n/n Разделы темы. 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

 1. Общие сведения о языке. 7 1 

 2. Фонетика, орфоэпия, орфография 4 11 

 3. Лексика и фразеология. 6 28 

 4. Морфемика (состав слова) и 

словообразование 

4 12 

 5. Морфология и орфография 6 16 

 6. Речь, функциональные стили речи 3 20 

 7. Научный стиль речи 4 14 

 Итого: 34 102 

12 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая программа 

1. Синтаксис и пунктуация 6 26+6 

2. Публицистический стиль речи 6 8+4 
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3. Художественный стиль речи 6 13+4 

4. Общие сведения о языке 4 5+2 

5. Повторение 12 26+8 

 Итого: 34 102ч 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая 

компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации 

11 класс. 

Я и моя семья  

Члены семьи, их имена и черты характера. Возраст членов семьи. Любимые занятия членов 

семьи. Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Покупки. Подарки. Люби-

мая еда. 

Мой день 

Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни.  

Мой дом  

Работа по дому и в саду. 

Я и мои друзья. Знакомство  

 Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Знакомство со сверстни-

ками и взрослыми, приветствие, прощание. 

Мир моих увлечений  

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия различными 

видами спорта. 

Моя школа  

Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом.   

Мир вокруг меня  

 Домашние питомцы. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Что умеют де-

лать животные 

Погода. Времена года. Путешествия  
Виды транспорта. Любимое время года. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна  

Названия континентов, стран и городов. Столицы. Описание местности. 

Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 
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Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои рождественско-

го и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, новогодние костюмы. 

Коренные американцы и предметы их быта.  

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их герои* 

 Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, компьютер-

ные персонажи, их черты характера, что умеют делать, их любимые занятия. 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизи-

онных передач происходит в рамках предложенной тематики. 

12 класс. 

Я и моя семья  

Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное время. Отдых с семьей. Про-

фессии, занятия людей различных профессий. Выбор профессии. 

Мой день  

Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в будние 

и выходные дни.  

Мой дом   

Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по дому 

Я и мои друзья. Знакомство  

Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные игры и занятия. Пись-

мо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений  

 Игрушки, песни, книги. Магазин игрушек. Любимые игры и занятия. Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, зоопарке.  

Моя школа 7ч.  

Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Мир вокруг меня  

Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.  

Погода. Времена года. Путешествия   

Погода: занятия в различную погоду. Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна   

Город и сельская местность, общественные места, описание местности. Мой город/деревня: 

общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. Любимые места в городе. Достопримеча-

тельности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские праздники, День Дружбы, 

день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и празднование, маскарадные костюмы. Досто-

примечательности стран изучаемого языка и родной страны. 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их герои 

Герои сказок и литературных произведений для детей. 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизи-

онных передач происходит в рамках предложенной тематики. 

Тематическое планирование.  

 

МАТЕМАТИКА. 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

− 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 процес-

сов и явлений в природе и обществе; 

− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, воз-

никновения и развития геометрии; 

− универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 
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− вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

− практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логариф-

мы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и про-

стейшие вычислительные устройства. 

− вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материа-

лы; 

− исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наимень-

шие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с ис-

пользованием аппарата математического анализа; 

− вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать приоб-

ретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: решения при-

кладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения. 

11 класс 

Повторение курса основной школы  

1.Действительные числа 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действитель-

ным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформировать 

понятие степени с действительным показателем; научить применять определения арифметического 

корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании выражений. 

2. Степенная функция 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравне-

ния и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной шко-

лы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым показателями и 

научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности 

уравнений, неравенств, систем уравнений и не равенств. 

3.Показательная функция 
Показательная функция, ее свойства и график. Показа тельные уравнения. Показательные не-

равенства. Системы показательных уравнений и неравенств. Основная цель — изучить свойства по-

казательной функции; научить решать показательные уравнения и неравенства, простейшие системы 

показательных уравнений. 

4.Логарифмическая функция  
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства лога-

рифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить применять 

ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 

5.Тригонометрические формулы 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тан-

генсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов и - 

. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половин-

ного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических функций 

и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать простейшие триго-

нометрические уравнения sin x = a, cos x = а  при а = 1, -1, 0. 

6.Тригонометрические уравнения  
Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры ре-

шения простейших тригонометрических неравенств. 
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Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; 

ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

7.Повторение и решение задач. Основная цель:  повторить и закрепить программный материал.  

 12 класс 

1.Повторение курса 10 класса  

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. Степен-

ная функция. 

 Основная цель: формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры; 

овладение умением обобщения и систематизации знаний по основным темам курса алгебры 10 клас-

са; развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в обла-

сти математики 

 2. Тригонометрические функции  

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечёт-

ность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций     y = cos x, y = sin 

x, y = tg x. 

 Основная цель: изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять 

эти свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики тригонометрических 

функций. 

 3.Производная и её геометрический смысл  

 Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 Основная цель: ввести понятие производной; научить находить производные с помощью 

формул дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции.  

 4.Применение производной к исследованию функций   

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функ-

ции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций. 

 Основная цель: показать возможности производной в исследовании свойств функций и по-

строении их графиков. 

 5. Интеграл  

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Ин-

теграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение произ-

водной и интеграла для решения физических задач. 

 Основная цель:  ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обрат-

ной дифференцированию. 

 6. Комбинаторика  

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений 

и бином Ньютона. 

Основная цель: развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соедине-

ний, обосновать формулу бинома Ньютона. 

7. Элементы теории вероятностей .  

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 

Основная цель: сформировать понятие вероятности случайного независимого события;  научить ре-

шать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместимых событий и на нахож-

дение вероятности произведения двух независимых событий. 

8. Итоговое повторение. Решение задач.  

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и не-

равенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики. Текстовые 

задачи на проценты, движение, прогрессии. 

 Основная цель: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы;  

создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для формирования умения само-

стоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность, развитие логического и математи-

ческого мышления, интуиции, творческих способностей; воспитание понимания значимости матема-

тики для общественного прогресса. 
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Тематическое планирование. 

№                           

n/n 

Разделы, темы Количество  часов 

№ 11 класс 

 

Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

 Повторение курса основной школы.           9 

1. I.Действительные числа. 11 14 

2. II.Степенная функция. 9 15 

3. III.Показательная функция. 10 14 

4.  IV.Логарифмическая функция. 14         18 

5.    V. Тригонометрические формулы. 21 28 

6.    VI.Тригонометрические уравнения. 15 19 

7.    Повторение и решение задач . 6 19 

 Всего:  86 136 

 12 класс 

1. Повторение 4 ч. 4 ч 

2. VII.Тригонометрические функции 10ч. 14 ч 

3. VIII. Производная и её геометрический 

смысл   

16 ч 19 ч 

4. IX. Применение производной к исследова-

нию функций 

16 ч 21 ч 

5. X. Интеграл 10 ч 17 ч 

6. XI. Комбинаторика 9 ч 9 ч 

7. XII. Элементы теории вероятностей. 9ч 9ч 

8. Итоговое повторение. Решение задач. 12ч 43ч 

 Всего: 86 ч 136 ч 

 ИТОГО: 172 ч. 272ч. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

− 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 процес-

сов и явлений в природе и обществе; 

− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, воз-

никновения и развития геометрии; 

− универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

− пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

− распознавать геометрические фигуры, тела на чертежах и моделях; 

− изображать геометрические фигуры, тела; выполнять чертежи по условию задач; 

− решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометриче-

ских величин; 
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− проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

11 класс 

Введение. 

Предмет стереометрии.  Аксиомы стереометрии. Некоторые сведения из аксиом. Основная цель: по-

знакомить учащихся с содержанием  курса стереометрии  с  основными  понятиями  и аксиомами , 

принятыми в данном курсе, дать представление  о геометрических телах и их поверхностях, об изоб-

ражении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

II.  Параллельность прямых и плоскостей  

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в про-

странстве.  Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

     Основная цель: сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного  

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и признаки парал-

лельности прямых и плоскостей. 

III. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель: ввести  понятия перпендикулярности  прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности  прямой  и плоскости, двух плоскостей, ввести  основные метрические понятия:  

расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между парал-

лельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой 

и плоскостью, угол между  двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

IV.Многогранники   

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель: познакомить учащихся  с основными видами многогранников(призма, пира-

мида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера  для  выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. 

  Повторение. Решение задач 

Основная цель:  повторить и закрепить программный материал.  

12 класс 

IV. Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Основная цель: закрепить  известные учащимся сведения о векторах и  действиях над ними , 

ввести понятие  компланарных  векторов  в пространстве, рассмотреть вопрос  о  разложении любого  

вектора по  трём данным  некомпланарным  векторам. 

V.  Метод координат  в пространстве.  Движения. 

Координаты  точки и  координаты  вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

 Основная цель: сформировать умение учащихся  применять векторно – координатный  метод  

к  решению задач на вычисление углов  между прямыми и плоскостями  и расстояний между  двумя  

точками, от точки  до  плоскости 

VI.Цилиндр , конус,  шар .  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение  сферы и плоскости. Касательная плоскость  к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель: дать  учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения – цилиндре, конусе, шаре. 

VII. Объёмы  тел  

Основная цель: ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов ос-

новных многогранников и  круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

  Заключительное повторение 

Основная цель:  повторить и закрепить программный материал за курс средней школы. 
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Тематическое планирование. 

№                           

n/n 

Разделы, темы Количество  часов 

 11 класс Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

1. Введение. 3ч. 3ч. 

2 I.Параллельность прямых и плоскостей. 16 17 

3.    II.Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 18 

4. III.Многогранники. 12 24 

5. Повторение. Решение задач.  3 6 

 Всего: 51ч. 68ч. 

 12 класс   

1. IV.Векторы в пространстве. 6 6 

2. V.Метод координат в пространстве. 11 12 

3. VI.Цилиндр, конус, шар. 13 16 

4. VII.Объёмы тел. 15 20 

5. Заключительное  повторение. 6 14 

 Всего: 51 68 

 Итого: 102 136 

 

ИНФОРМАТИКА 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях средне-

го общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпуск-

ника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные моде-

ли реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные тех-

нологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; воспитание ответственно-

го отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; приобрете-

ние опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности 

11 класс 

Введение. Информационные технологии  

Вещественно-энергетическая и информационная картины мира.   

Информация как мера упорядоченности в неживой природе. Информационные процессы в 

живой природе, обществе и технике: получение, передача, преобразование, хранение и 

использование информации. 

 Информация и знания. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Единицы измерения количества информации.  

Алфавитный подход к определению количества информации.  

Технологии обработки текстовой информации. Кодирование текстовой информации. 

Кодировки русского алфавита. Практическая работа  «Кодировки русских букв». Создание, 

редактирование и форматирование документов. Основные объекты в документе (символ, абзац) и 

операции над ними. Шаблоны документов и стили форматирования. Оглавление документов. 

Практическая работа  «Создание и форматирование документа». Основные форматы текстовых 

файлов и их преобразование. Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, 

формул и др.). Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью 
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систем оптического распознавания отсканированного текста. Практическая работа «Сканирование 

«бумажного» и распознавание электронного текстового документа». Создание документов на 

иностранных языках с использованием компьютерных словарей. Автоматический перевод 

документов на различные языки с использованием словарей и программ-переводчиков. 

Практическая работа «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика». 

Технологии обработки графической информации. Кодирование графической информации. 

Пространственная дискретизация. Глубина цвета. Растровая графика. Форматы растровых графиче-

ских файлов. Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, изме-

нение формата файла и др.) изображений с помощью растровых графических редакторов. Векторная 

графика. Форматы векторных графических файлов Редактирование и преобразование (масштабиро-

вание, изменение глубины цвета, изменение формата файла и др.) изображений с помощью вектор-

ных графических редакторов. Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием 

векторных графических редакторов и систем автоматизированного проектирования (САПР). Прак-

тическая работа «Создание флэш-анимации». 

Технологии обработки звуковой информации. Кодирование звуковой информации. Глубина 

кодирования звука. Частота дискретизации. Звуковые редакторы. 

Компьютерные презентации. Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисун-

ки, анимация и звук на слайдах. Интерактивные презентации (реализация переходов между слайдами 

с помощью гиперссылок и системы навигации). Демонстрация презентаций. Практическая работа 

«Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера». 

Технологии обработки числовой информации. Представление числовой информации с помощью си-

стем счисления. Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов. Электронные табли-

цы. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Исследо-

вание функций и построение их графиков в электронных таблицах. Наглядное представление число-

вой информации (статистической, бухгалтерской, результатов физических экспериментов и др.) с 

помощью диаграмм. Практическая работа «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах». 

Коммуникационные технологии  

Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компоненты сети (се-

тевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы). 

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Система адресации 

(IP-aдpeca и доменные имена). Протокол передачи данных TCP/IP. Универсальный указатель ресур-

сов (URL). Практическая работа «Подключение к Интернету и определение IP-адреса». 

Основные информационные ресурсы сети Интернет. Линии связи и их пропускная способ-

ность. Передача информации по коммутируемым телефонным каналам. Модем. 

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение сообще-

ний, использование адресной книги). Настройка почтовых программ. Почта с Web-интерфейсом. 

Практическая работа «Работа с электронной почтой». 

WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-страницы, сохранение 

и печать Web-страниц). Практическая работа «Геоинформационные системы в Интернете». 

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 

Интерактивное общение, потоковые аудио - и видео, электронная коммерция, географические карты. 

Поиск информации (документов, файлов, людей). Практическая работа «Поиск в Интернете». 

Основы языка разметки гипертекста (HTML). Форматирование текста. Вставка графики и зву-

ка. Гиперссылки. Интерактивные Web-страницы (формы). Динамические объекты на Web-страницах. 

Система навигации по сайту. Инструментальные средства разработки. Публикация сайта. 

Повторение пройденного материала 

Повторение по теме «Информационные технологии».  

 Повторение по теме «Коммуникационные технологии». 

12 класс 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. Опера-

ционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система 
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Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на 

дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные 

вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. Ха-

керские утилиты и защита от них. 

Практические работы:  

 Практическая работа №1. «Виртуальные компьютерные музеи». 

 Практическая работа №2. «Сведения об архитектуре компьютера». 

 Практическая работа №3. «Сведения о логических разделах дисков». 

 Практическая работа №4. «Значки и ярлыки на Рабочем столе». 

 Практическая работа №5. «Настройка графического интерфейса для операционной системы 

Windows». 

 Практическая работа №6. «Установка пакетов в операционной системе Windows». 

 Практическая работа №7. «Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи». 

 Практическая работа №8. «Защита от компьютерных вирусов». 

 Практическая работа №  9. «Защита от сетевых червей». 

 Практическая работа № 10. «Защита от троянских программ». 

 Практическая работа № 11. «Защита от хакерских атак». 

Моделирование и формализаци 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы представ-

ления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических моделей. Исследо-

вание астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. Исследование геометриче-

ских моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование 

химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. Иерархические 

базы данных. Сетевые базы данных. 

Практические работы:  

 Практическая работа № 12. «Создание табличной базы данных».  

 Практическая работа №13. «Создание формы в табличной базе данных».  

 Практическая работа №14. «Поиск записей в табличной базе данных с  помощью фильтров и 

запросов». 

 Практическая работа №15. «Сортировка записей в табличной базе данных».  

 Практическая работа №16. «Создание отчета в табличной базе данных».  

 Практическая работа №17. «Создание генеалогического древа семьи». 

Информационное общество  

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Повторение 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и 

программное обеспечение». Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». Повторение по теме 

«Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 

Тематическое планирование. 

 

№ 

 

Тема  

Количество часов  

Всего  11 

класс  

12 

класс  

1 Введение. Информация и информационные технологии  20 18  

2 Коммуникационные технологии 12 14  
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3 Компьютер как средство автоматизации информационных процес-

сов  
11  11 

4 Моделирование и формализация  8  8 

5 Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  8  8 

6 Информационное общество  3  3 

7 Повторение 6 2 4 

8 Практические работы  32 15 17 

 Всего 68 34 34 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ИСТОРИЯ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдаю-

щихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

- изученные виды исторических источников; уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последователь-

ность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходи-

мых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на ос-

нове текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; ис-

пользовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинеий), отче-

тов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты ис-

торических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по за-

данному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общ-

ность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и все-

общей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жиз-

ни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 24.01.2012 N 39 «Об изменениях и дополне-

ниях к приказу № 1089» в  рабочую программу и календарно-тематическое планирование в 11-12 

классах внесены  следующие темы: 

- в 11классе (1 час):  

«Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний»;  

- в 12 классе (4 часа):  
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- «Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней»; 

- «Значение изучения истории»; 

- «Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях»; 

- «Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны». 

11 класс.  

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летосчисление. Историческая кар-

та. История Отечества - часть всемирной истории. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобытного 

человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение госу-

дарств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. 

Будда. Культурное наследие Древнего Востока. 

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис - город-государство. Свободные и рабы. Афины. 

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского. Эллини-

стический мир. Культурное наследие Древней Греции. 

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. Гай Юлий 

Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Раз-

дел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное 

наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 
Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. 

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной 

Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Сред-

невековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизованных госу-

дарств. Сословно-представительные монархии. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские восста-

ния. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Като-

лицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя. 

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до 

н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. 

Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

 Русь в IX - начале XII в. 

 Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав 

Мудрый. Русская Правда. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней 

Руси. 

  Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

  Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 

княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. 

Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество 

Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий 

Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV - XVII в. 
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Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расши-

рение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сиби-

ри). Казачество. Ливонская война. Опричнина. 

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Самозван-

цы. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. Юри-

дическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная си-

стема. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 

половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Рели-

гиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях и 

княжествах в период культурного подъема в XII - начале XIII в. 

Монгольское завоевание и русская культура. 

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей Руб-

лев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Ру-

си. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 

История Нового времени 

  Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж. Кальвин. И. Лойола. 

Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его соци-

альные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая 

французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Евро-

пейские революции XIX в.  Гражданская война в США. А. Линкольн. Формирование идеологии ли-

берализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в Гер-

мании и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX в. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. 

Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Япо-

нии. 

Международные отношения в Новое время. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда че-

ловека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. 

Культурное наследие Нового времени.  

 Россия в XVIII - середине XIX в. 

 Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной 

армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. 

Подчинение церкви государству. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный аб-

солютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия 

в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Рос-

сия и образование Священного союза. 

http://base.garant.ru/57791500/
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Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение де-

кабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеоло-

гия, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного переворота. Присо-

единение Кавказа. Крымская война. 

 Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

 Великие реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрреформы 

1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование моно-

полий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в услови-

ях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 ок-

тября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

12 класс 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига Наций. Международные последствия революции в России. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

М. Ганди. Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. "Новый курс" 

в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Во-

стоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская 

коалиция. Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. "Новый порядок" на оккупированных террито-

риях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. 

Создание ООН. "Холодная война". Создание военно-политических блоков. Распад колониальной си-

стемы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. 

"Общество потребления". Кризис индустриального общества в конце 1960-1970-х гг. Эволюция по-

литической идеологии во второй половине XX в. Становление информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 

Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в 

начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. 

Культурное наследие XX в. 

 Российская культура в XVIII - начале XX в. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимо-

связь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. 

Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Родной край (в XVIII - начале XX в.) 

 Советская Россия - СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика 

большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России 

из Первой мировой войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. "Военный коммунизм". 

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей 

построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сель-

ского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (команд-
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ной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрес-

сии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие 

сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной 

перелом в ходе войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы вой-

ны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской ко-

алиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940 - начала 1950-х гг. 

"Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. За-

медление темпов экономического развития. "Застой". Л.И.Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945-1980-е гг. "Холодная война". Достижение военно-стратегического 

паритета. Разрядка. Афганская война. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация политической жизни. 

М.С. Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад 

СССР. Образование СНГ. 

 Культура советского общества 

 Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический 

реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и техники. 

Оппозиционные настроения в обществе. 

 Современная Россия 

 Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское 

общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом 

сообществе. 

Родной край (в XX в.) 

Тематическое планирование 

11 класс. 

№ Разделы программы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая про-

грамма 

1. Что изучает история - 2 

2 Первобытность. История Древнего мира - 13 

3 История средних веков - 9 

4 Народы и государства на территории нашей 

страны в древности. 

- 4 

5 Русские земли и княжества в IX-начале XII в. - 4 

6 Русские земли и княжества в XII- середине XV 

века. 

- 6 

7 Российское государство во второй половине XV 

– XVII в. 

- 11 

 Культура народов нашей страны с древнейших 

времен до конца XVII в. 

- 3 

8 История Нового времени - 22 

9 Россия в XVIII-середине XIX в. - 16 

10 Россия в XIX-начале XX в. - 12 

http://base.garant.ru/185479/
http://base.garant.ru/10103000/
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 Итого - 102 

12класс. 

№ Разделы программы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая про-

грамма 

1 Новейшая история и современность - 33 

2 Российская культура в XVIII-начале XX в. - 5 

3 Советская Россия и СССР в 1917-1991 гг. - 44 

4 Культура советского общества - 4 

5 Современная Россия - 16 

 Итого - 102 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставле-

ние, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные си-

туации; 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, право-

мерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; умение 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлече-

ние необходимой информации, отделение основной информации от второстепенной. 

11 класс 

Раздел 1. Общество и человек  

Тема 1. Общество  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Структура общества. 

Тема 2. Человек  

Природа человека. Человек как духовное существо. Ценностные ориентиры личности. Дея-

тельность как способ существования людей. Познание и знание. Человек в системе социальных свя-

зей. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни 

Тема 3. Духовная культура. 

Духовная жизнь общества. Наука и образование. Мораль и религия. Искусство и духовная 

жизнь. 

Тема 4. Экономическая сфера. 

Экономика как подсистема общества, ее роль в жизни общества. Экономическая культура. 

Тема 5. Социальная сфера. 

Социальная структура. Социальные взаимодействия. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Многообразие социальных норм. Национальные отношения. Семья как социальный ин-

ститут. Молодежь в современном обществе. 

Тема 6. Политическая сфера. 

Политика и власть. Политическая система. Государство в политической системе. Политиче-

ские режимы. Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы и политиче-

ские партии. Участие граждан в политической жизни. 

Раздел 3. Право . 



87 
 

Тема 7. Право как особая система норм . 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Источники права. Правоотношения и правонарушения. Система судебной защиты прав человека. Со-

временное российское законодательство. Правосознание и правовая культура. 

12 класс 

Раздел 1. Экономика.  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая дея-

тельность. 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 перемен-

ные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемы предпри-

ятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предприниматель-

ской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Ос-

новы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государ-

ственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Фи-

нансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государ-

ственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобаль-

ные  проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика  

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и от-

ветственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организация в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и  индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

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. 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернатив-

ная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права: честь, достоин-

ство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 
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Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудово-

го договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образова-

тельных услуг. 

Процессуальное право. Споры,  порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного про-

цесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в усло-

виях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Между-

народное гуманитарное право. 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

 Раздел I. Общество и человек 16ч.  8 ч. 

1 Тема 1. Общество 4 ч. 2ч. 

2 Тема 2. Человек 12 ч. 6ч. 

 Раздел II. Основные сферы общественной 

жизни 

38ч. 20 ч. 

3 Тема 3. Духовная культура 8 ч. 4ч. 

4 Тема 4. Экономическая сфера 4 ч. 2ч. 

5 Тема 5. Социальная сфера 14 ч. 7ч. 

6 Тема 6. Политическая сфера 11 ч. 7ч. 

 Раздел III. Право 10ч. 6 ч. 

7 Тема 7. Право как особая система норм 10ч. 6ч. 

8 Заключительные уроки 2 ч. - 

 Итого: 70 34 

12 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Примерная про-

грамма 

Рабочая про-

грамма 

1. Раздел I. Экономика 28 ч. 11 ч. 

2. Раздел II. Проблемы социально-

политического развития общества 

14 ч. 7  ч. 

3. Раздел III. Правовое регулирование обще-

ственных отношений  

20ч. 15 ч. 

4. Заключительные уроки 2 ч. 1  

 Итого: 70 34 
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БИОЛОГИЯ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать: 

Называть:  

общие признаки живого организма;  

основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы;  

причины и результаты эволюции; 

Приводить примеры: 

усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

природных и искусственных сообществ;  

наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

Характеризовать:  

строение и функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;  

обмен веществ и превращение энергии;  

питание автотрофных и гетеротрофных организмов;  

среды обитания организмов;  

природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

Обосновывать:  

взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;  

родство млекопитающих животных и человека; 

влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их обитания;  

роль биологического разнообразия;  

Сравнивать: 

строение и функции клеток растений и животных;  

организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы;  

Соблюдать правила: 

приготовления микропрепаратов и рассмотрения их под микроскопом; 

бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам.                      

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для построения индиви-

дуальной образовательной траектории в школе и успешной социальной адаптации по ее окончании. 

11класс 

1. Введение в курс общебиологических явлений  

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структура единицы жи-

вой материи.  Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент). Значе-

ние практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Живой мир и культура. 

Творчество в истории человечества. 

Труд и искусство, их влияние друг на друга, 

Экскурсия №1 Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) в живой при-

роде. 

Экскурсия№2 «Сезонные изменения (ритмы) в живой природе» 

Биосферный уровень организации жизни  

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. Этапы 

биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки 

энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью чело-

века. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Особенности биосферного 

уровня организации живой материи. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропо-

генные.  

Значение экологических факторов в жизни организмов 
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Лабораторная работа№1: 

«Определение пылевого загрязнения воздуха». 

Лабораторная работа№2. 

«Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов». 

2.Биогеоценотический уровень организации жизни  

Биогеоценоз как особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Про-

странственная и видовая структура, типы связей и зависимостей биогеоценоза. Строение и свойства 

экосистем. Типы связей и зависимости в биогеоценозе. Приспособление организмов к совместной 

жизни в биогеоценозах. Круговорот веществ и превращение энергии в биогеоценозах 

Устойчивость, динамика, круговорот веществ. Саморегуляция в  экосистеме. 

Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. 

Сохранение разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования  

Л/р. № 3 «Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе 

Урок контроля знаний по теме: Биогеоценотический уровень организации жизни 

3. Популяционно-видовой уровень организации жизни  

Вид, его характеристика и структура, критерии. Популяция как форма существования вида. История 

эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволю-

ции.Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. Видо-

образование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции – синтетиче-

ская теория эволюции (СТЭ).Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и 

эволюции человека.Гипотезы происхождения человека. Основные закономерности эволюции. Ос-

новные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие - современная проблема науки. 

Биоразнообразие - современная проблема науки  

Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. 

Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. 

Всемирная стратегия сохранения природных видов. Охрана редких и исчезающих видов в стране и 

крае. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. Круглый стол: «Охрана природы —дело каждо-

го» Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Обобщение по теме: «Популяционно-видовой уровень организации жизни 

Урок контроля знаний по теме: «Популяционно-видовой уровень организации жизни 

Лабораторная работа №4 «Изучение  морфологических критериев вида  на живых комнатных  рас-

тениях» 

Л/р. № 5 «Выявление идиоадаптации у растений» 

Экскурсия № 3 «Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных нашего края» 

12 класс 

Тема 5 Организменный уровень организации жизни  

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема, Обмен веществ и 

процессы жизнедеятельности организмов.Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раз-

личия организмов в зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты, 

Размножение организмов – половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. Двойное оплодо-

творение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств на 

развитие зародыша человека.. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика - 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Изменчивость признаков организма и ее 

типы (наследственная и ненаследственная. Мутации, их материальные основы – изменение генов и 

хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую  природу в целом. Генетические 

закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основ. Моногибрид-

ное и дигибридное скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Со-

временные представления о гене, генотипе и геном. Генетика пола и наследование, сцепленное с по-



91 
 

лом. Наследственные болезни, их профилактика. Генетические основы селекции. Вклад 

Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных рас-

тений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Биотехнология, ее дости-

жения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование чело-

века). Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 

Лабораторная работы№1 Решение элементарных генетических задач. 

Тема 6. Клеточный уровень организации жизни 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 

К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. Клетка как этап эволюции жи-

вого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка – основная структурная и функцио-

нальная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. Основные по-

ложения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении современной естественнона-

учной картины мира. Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биоло-

гическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. Постоянные и 

временные компоненты клетки. Мембранные и немембранныеорганоиды, их функции в клетке. До-

ядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения эукариотических 

клеток. Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые 

клетки. Особенности образования половых клеток. Структура хромосом. Специфические белки хро-

мосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. Функции хромосом как си-

стемы генов. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Лабораторная работа №2  

Наблюдение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

Обобщение по теме «Клеточный уровень организации жизни». 

Тема 7 . Молекулярный уровень проявления жизни  

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. Основные химические соединения 

живой материи. Макро- и микроэлементы в живом веществе. Органические и неорганические веще-

ства, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого. Основные биополимерные молекулы жи-

вой материи. Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Ген. Генетиче-

ский код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот 

и прокариот. Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках Фотосинтез как уникальная 

молекулярная система процессов создания органических веществ. Роль фотосинтеза в природе. Про-

цессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть метаболизма 

в клетках.  Понятие о клеточном дыхании. 

Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. По-

нятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Опасность химического загрязнения окру-

жающей среды. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в при-

родной среде 

Круглый стол: «Время экологической культуры человека и общества». 

Урок контроля  знаний по теме: «Молекулярный уровень проявления жизни». 

Заключение  

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней сложно-

сти. Отличие живых систем от неживых. 
Тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая про-

грамма 

1.  Введение в курс общебиологических  явлений 6 12 

2.  Биосферный уровень организации жизни 9 13 

3.  Биогеоценотический уровень организации жизни 8 15 
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4.  Популяционно-видовой уровень организации 

жизни 

12 28 

 Итого 35 68 

12 класс 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая про-

грамма 

1.  Организменный уровень организации 

Живой материи 

17 17 

2.  Клеточный уровень организации жизни 9 9 

3.  Молекулярный уровень проявления жизни 8 7 

4.  Заключение 1 1 

 Итого 35 34 

 

ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения географии и экологии в 11 классе на базовом уровне ученик должен 

знать и понимать: 

-основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географиче-

ских исследований; 

-особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные меторождения и 

территориальные сочетания; 

-численность и динамику населения мира; различия в уровне и качестве жизни, основные 

направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

-структуру мирового хозяйства, размещение его основных отраслей, специфику отдельных 

стран, специализацию в системе международного разделения труда; 

уметь: 

-определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции раз-

вития природных, социально – экономических объектов, процессов и явлений; 

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира, их демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и произ-

водства; 

-применять разнообразные источники информации для проведения наблюдений за природны-

ми и социально – экономическими объектами; 

-составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, отражающие географические закономерности различных явлений и процес-

сов; 

-сопоставлять карты различной тематики. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выявления и объяснения географических аспектов текущих событий и ситуаций. 

В результате изучения географии и экологии в 12 классе ученик должен знать и понимать: 

-географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Северная и Ла-

тинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Фран-ция, Германия, Африка, Великобри-

тания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австра-

лия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню соци-

ально-экономического развития, специализации в системе международного географического разде-

ления труда; 

-географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле, пре-

одоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного освоения космоса; 



93 
 

-особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; уметь определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и произ-

водства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

-применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюде-

ний за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и яв-

лениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

-составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

-описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран мира, 

роль транснациональных компаний и банков; 

-сопоставлять географические карты различной тематики для составления географических ха-

рактеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира. 

11 класс 

Экономическая и социальная география мира 

Географическая картина мира 

Введение 

География как наука. Методы географических исследований и источники географиче-

ской информации.  

Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа конкретной территории. 

Основная цель современной географии – обоснование путей рациональной организации общества, 

изучение процессов взаимодействия природы и общества на конкретной территории. 

 История развития географической науки; основные этапы. Структура современной географии. 

Элементы научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы, понятия и термины. 

Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, исторические доку-

менты, статистика, СМИ, учебные материалы. 

 Методы географических исследований: описательный, сравнительный, картографический и 

др. 

Тема 1: Природа и человек в современном мире. 

 Значение природной среды для человека. Влияние природной среды на антропологические 

характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную деятельность. 

 История взаимоотношений природы и человека. Постоянное расширение масштабов вторже-

ния человека в природу. Формирование ноосферы. Учение Вернадского В.И. о ноосфере. 

 Природные условия и природные ресурсы - основа экономического развития. Классификация 

природных ресурсов по характеру их использования. Понятие о природно-ресурсном потенциале. 

Географическое пространство, его основные виды и особенности. 

Территория как главный ресурс для экономического развития. Основные направления исполь-

зования территории. Понятие об эффективной территории. 

Особенности пространства Мирового океана; его природная специфика, политическое и эко-

номическое значение. Понятие о ресурсообеспеченности территории стран мира. 

География природопользования. Развитие человечества как история взаимоотношений чело-

века и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и нерациональное природопользова-

ния. Типология стран по особенностям природопользования. Отрицательные последствия нерацио-

нального природопользования. Основные методы рационального природопользования 

Тема 2. Население мира. 

Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав населения мира. Динамика чис-

ленности населения мира. Типы воспроизводства населения. Особенности естественного движения 

населения в странах различного типа воспроизводства. Концепция демографического перехода и его 

социально-экономическая основа. Демографическая политика и ее основные виды. Возрастная 
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структура населения различных регионов мира: «зрелые» и «молодые» регионы. Продолжительность 

предстоящей жизни населения и её региональные различия. Половой состав мирового населения. 

Половозрастные  пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового расселения. Географическая история расселения человека 

по планете. Основные особенности современного размещения населения. Плотность населения и от-

личия; ареалы повышенной плотности населения. Типы размещения населения. Понятие об урбани-

зации, её основные этапы и их специфика. Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Ми-

грации населения, их критерии и виды. 

Человечество - мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его региональные 

особенности. Понятие об этносе. Этнические процессы в современном мире. Национальный состав 

населения мира; одно-, дву- и многонациональные страны. Классификация народов мира по языко-

вому принципу; основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

Современная география религий. Религия, ее географические виды.  Очаги возникновения и 

современная география распространения основных религий. География паломничества к святым ме-

стам. Особенности религиозного состава населения стран мира. Храмовые сооружения как элемент 

культурного ландшафта; их основные виды. 

Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как основные критерии, 

определяющие условия жизни людей. Основные показатели уровня жизни населения: размеры дохо-

дов, размеры производства продукции в расчёте на душу населения. Богатые и бедные страны мира. 

Уровень бедности, справедливость в распределении доходов населения. Качество жизни населения и 

его составляющие. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) как показатель качества жиз-

ни населения. 

Тема3. География мирового хозяйства. 

Особенности развития современного всемирного хозяйства. Понятие о всемирном хозяйстве; 

основные этапы его развития. Факторы формирования всемирного хозяйства: глобализация, интер-

национализация, научно-техническая революция, социализация. Научно-технический прогресс и 

НТР. Научно-технический потенциал и его составляющие. Глобализация как всемирный процесс; её 

проявления в экономической, политической и социальных сферах жизни современного общества. 

Всемирное хозяйство в эпоху глобализации 

Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения производства. Основные 

факторы размещения хозяйства:  территория, природно-ресурсный потенциал, экономико-

географическое положение, трудовые ресурсы, потребитель, транспорт и связь, научно-технический 

потенциал; их характеристика. Изменение роли факторов в процессе исторического развития хозяй-

ства. Типы промышленных районов. Государственная региональная политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира в мировом хозяйстве. Основные экономи-

ческие показатели, определяющие место страны: размеры (масштабы), структура, темпы и уровень 

развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП. Структура хозяйства и соотноше-

ние важнейших сфер экономики (сельского хозяйства, промышленности и непроизводственной сфе-

ры) по занятости населения и стоимости произведенной продукции. Различия в темпах экономиче-

ского развития в странах мира на рубеже XX—XXI вв.; их социально-экономическая обусловлен-

ность. Основные показатели, характеризующие уровень экономического развития страны: ВВП на 

душу населения, производительность труда, доля наукоемкой продукции в производстве и экспорте 

и др. 

Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. Страны-лидеры по произ-

водству сельскохозяйственной продукции. Структура производства в мировом сельском хозяйстве и 

ее региональные различия. Структура и география мирового растениеводства; ведущая роль зерно-

вых и технических культур (главные культуры). География мирового животноводства; особенности 

размещения скотоводства, свиноводства и овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и его 

показатели: производительность труда, производство продукции в расчете на душу населения и еди-

ницу сельскохозяйственных угодий, уровень механизации и химизации, самообеспеченность страны 

продовольствием и др. 



95 
 

Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая промышленность в миро-

вом хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая роль топлива и металлических руд. 

Изменения в структуре производства и географии мировой топливной промышленности. Особенно-

сти географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры в добыче полезных ископаемых; глав-

ные горнодобывающие державы. Актуальные проблемы развития горнодобывающей промышленно-

сти мира: ресурсообеспеченность, рациональное использование, резкие колебания цен на сырье и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей промышленности 

в мировом хозяйстве. Особенности географии мировой обрабатывающей промышленности; ведущая 

роль стран Азии, страны-лидеры. Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей промышлен-

ности; ведущая роль машиностроения и химической промышленности. Структура мирового маши-

ностроения; особое значение автомобильной промышленности, ее современная география. 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Место непроизводственной сфе-

ры в мировом хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и 
связь, внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов непроизвод-

ственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их география. 

Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее география; влияние 

НТР; роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы конфигура-

ции транспортной сети. География мировых грузопотоков. Уровень развития транспорта и его пока-

затели. 

Современная информационная экономика. Развитие информационной экономики 

и информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и география информацион-

ной экономики. Основные виды информационных услуг. Типы научно-производственных центров: 

технополисы, города науки, технопарки; их географическая специфика. 

Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое разделе-

ние труда (МГРТ) как основа развития международных экономических отношений (МЭО). Труды Н. 

Н. Баранского. Международная специализация производства и ее виды: межотраслевая, предметная, 

технологическая, подетальная. Подетальная специализация и международное кооперирование произ-

водства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль стран-лидеров (США, Япония, Китай, Гер-

мания). Степень участия стран в МЭО; различный уровень открытости их экономики. Понятие о 

международной конкурентоспособности стран; факторы, ее определяющие. Основные формы МЭО: 

международная специализация и кооперирование производства, внешняя торговля товарами, внеш-

няя торговля услугами (финансовые отношения, торговля научно-техническими знаниями, междуна-

родный туризм, международный рынок рабочей силы). 

Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней торговли как свидетельство 

дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней тор-

говли — постоянное увеличение доли готовой промышленной продукции и уменьшение доли сырья. 

Особенности географии мировой внешней торговли; ведущая роль Европы и Азии и стран-лидеров 

(США, Китай и Германия). Главные торговые потоки: внутриевропейская и внутриазиатская торгов-

ля. Баланс (сальдо) внешней торговли; факторы его формирования и экономическая роль. Уровень 

развития внешней торговли. 

Международные финансовые отношения. Международные финансовые отношения (МФО) 

как совокупность трех мировых рынков — валютного, кредитного и инвестиционного. Понятие о ва-

люте; виды валют: национальная, иностранная, коллективная, резервная. Главная коллективная ва-

люта — евро и география ее распространения. Доллар США и евро — основные резервные валюты 

мира. География мировой валютной торговли. Валютные резервы и золотой запас стран мира; источ-

ники их формирования и экономическая роль. Роль международных кредитов в развитии экономики; 

государственное и частное кредитование. Внешняя задолженность стран мира; причины ее образова-

ния и возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций и его география. Новые мировые фи-

нансовые центры и специфика их деятельности («налоговые гавани» и офшоры). 

Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. Классификация ви-

дов туризма: приморский, морской круизный, горнолыжный, познавательный, религиозный, палом-

нический и др.; их география. Основные туристические потоки: внутриевропейский, американо-
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европейский. Регионы и страны-лидеры международного туризма; ведущая роль европейских стран 

(Франции, Испании и Италии), а также США и Китая. 

Содержание учебного материала 12 класса 

Раздел 2. Многоликая планета 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира 

Общая характеристика регионов и стран мира. Понятие о географическом регионе и субреги-

оне. Части света как историко-географические регионы мира; их географическое наследие и геогра-

фическая специфика. Географическое наследие как элемент культуры и цивилизации, оказавшее 

большое влияние на современные географические особенности региона. Географическая специфика 

региона как историко-географический анализ пространственного рисунка размещения населения и 

хозяйства. Особенности состава каждого региона мира. Место регионов в современном мире. 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие геополитики: сфера гео-

политических интересов страны, построение системы отношений с различными странами, разработка 

методов обеспечения интересов государства. Сферы геополитических интересов различных стран 

мира и методы обеспечения геополитических интересов страны. Геополитическое положение стран 

мира и его составляющие: экономическая и военная мощь, ресурсный потенциал и др. Современная 

геополитическая ситуация в мире. Политическая география как ветвь географической науки. 

Многообразие стран мира. Политическая карта как «политический портрет мира»; ее особенно-

сти. Государства и страны на политической карте. Особенности территории стран: географическое 

положение, величина, конфигурация. Государственное устройство стран мира: формы правления и 

территориально-государственное устройство. Специфика государственного устройства некоторых 

стран мира: абсолютные и теократические монархии, страны Содружества и др. Непризнанные госу-

дарства на карте мира.  

Тема 5. Зарубежная Европа 

Зарубежная Европа в современном мире. Место Зарубежной Европы: небольшая территория и 

численность населения, ограниченный природно-ресурсный потенциал, крупный экономический и 

военный потенциал, большой геополитический вес. Политическая карта и изменения на ней во вто-

рой половине XX в. Высокая степень заселенности территории. «Старение нации» и массовая имми-

грация. Зрелая урбанизация; крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и 

религиозного состава населения большинства стран. Этнические и конфессиональные проблемы и 

конфликты. Крупный экономический потенциал, ведущие позиции в системе международных эконо-

мических отношений. Европа - зона самых активных интеграционных процессов. Влияние интегра-

ции на географию хозяйства региона. 

Историко-географические особенности формирования европейского экономического про-

странства. Особенности географического (пространственного) рисунка европейского хозяйства: вы-

сокая степень освоенности территории, единое экономическое пространство. Основные этапы фор-

мирования европейского экономического пространства. Современный пространственный рисунок 

европейского хозяйства; главное экономическое ядро, основные экономические ареалы, экономиче-

ская ось. 

Внутренние географические различия в Зарубежной Европе. Природные, политические и со-

циально-экономические различия внутри Зарубежной Европы. Географические субрегионы и их спе-

цифика. 

Северная Европа: приморское положение; морские, лесные, гидроэнергетические ресурсы; 

малая численность населения и высокие стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, 

судоходство и пр.) и новые (добыча нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли междуна-

родной специализации хозяйства. Норвегия — природная среда в жизни человека. Природные усло-

вия и природные ресурсы как основа зарождения и развития хозяйства Норвегии. Особая роль моря в 

жизни норвежцев. Традиционные виды хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно-

металлургическое производство. Развитие рыболовства, морского транспорта, целлюлозно-бумажной 

и алюминиевой промышленности. Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменения в структуре хозяй-

ства и новая международная специализация страны; значительное повышение уровня жизни населе-

ния. Особенности размещения населения и хозяйства страны. 
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Средняя Европа: значительная численность населения, массовая иммиграция; крупный эконо-

мический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и международных эко-

номических отношениях; крупномасштабное развитие всех основных производств; экологические 

проблемы. 

Германия — «экономический локомотив Европы». Историко-географические и социальные факторы 

превращения Германии в европейского лидера. Длительная политическая раздробленность Герма-

нии; поздняя индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине XX в. «Ключе-

вое» географическое положение Германии в Европе: центральное положение, высокая степень сосед-

ства. Ограниченный природно-ресурсный потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных 

солей; благоприятные агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; «нулевой» при-

рост населения и массовая иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. Возрастающая 

роль немецкого языка в современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития хозяй-

ства страны. Высокая экспортность производства; активное участие в системе международных эко-

номических отношений. «Полицентрический» пространственный рисунок немецкого хозяйства и его 

исторические корни. Ведущая роль крупнейших промышленно-городских агломераций. 

Многоликая Франция. Особенности географического положения и природных условий Фран-

ции. Многообразие природных ландшафтов страны. Население Франции. Особая роль Парижа и сто-

личной агломерации. Национальный состав населения; иммигранты и национальные меньшинства, 

особенности их размещения. Значительные масштабы и высокий уровень развития французского хо-

зяйства. Отрасли международной специализации. Регионы страны и их географический облик: Па-

рижский, Восточный, Лионский, Западный, Юго-Западный и Средиземноморский. 

Великобритания: от традиций до современности. Великобритания как одна из великих держав; 

ее место в современном мире. Историко-географические особенности формирования населения. 

Национальный состав населения. Британия — страна традиций; политические традиции, традицион-

ный образ жизни британцев. Внутренние географические различия. Географический облик районов 

страны: Юго-Восток, Юго-Запад, Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, 

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер). 

Южная Европа: приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового значения; 

отрасли международной специализации. Италия на мировых рынках. Факторы формирования специ-

ализации хозяйства. Приморское положение в Средиземноморском бассейне. Благоприятные агро-

климатические и рекреационные ресурсы. Значительные трудовые ресурсы. Коренное изменение ха-

рактера внешних миграций населения во второй половине XX в. — от эмиграции к иммиграции. Ев-

ропейская экономическая интеграция и углубление международной специализации итальянского хо-

зяйства. Особое место Италии на международных рынках потребительских товаров и туризма. Роль 

Севера и Юга Италии в хозяйстве и экспорте страны. 

Восточная Европа: значительный ресурсный потенциал; коренные социально-экономические 

преобразования, смена модели развития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО. Венгрия — 

страна на перекрестке Европы. Центральное положение Венгрии на Европейском континенте. Засе-

ление территории финно-угорскими народами и создание Венгерского государства. Географическое 

положение и его влияние на этноконфессиональный состав населения. Современное геополитическое 

положение страны: продолжающаяся интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и Шен-

генском соглашении. Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и международная спе-

циализация; развитие международного туризма. Влияние географического положения на формирова-

ние пространственного рисунка размещения населения и хозяйства страны. «Гипертрофированное» 

развитие Будапешта; его доминирующая роль в жизни страны. 

Тема 6. Зарубежная Азия 

Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации и их религиозные основы. 

«Культурные миры» Зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский, китайский и др. Географиче-

ское наследие и традиционные виды аграрного хозяйства. 

Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и проблемы его использования. Природно-

ресурсный потенциал Зарубежной Азии и его главные особенности: огромная величина, большое 

разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, концентрация в пределах лишь нескольких 

стран. Минеральные ресурсы Зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо, руды метал-
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лов, прочие виды ресурсов. Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая доля обрабатываемых, а 

также неудобных для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. Специфика агроклиматиче-

ских ресурсов; малая доля земель, получающих достаточное количество тепла и влаги. Особенности 

размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. Высокая степень территориальной концен-

трации природных ресурсов в пределах нескольких ареалов и стран. 

«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения Зарубежной Азии: максимальная 

численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы развития урбаниза-

ции, «пестрый» состав населения (расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие по масшта-

бам миграции. Сохраняющийся максимально высокий абсолютный прирост населения. Высокая сте-

пень концентрации населения всего лишь в нескольких ареалах. Резкие контрасты в плотности насе-

ления между отдельными странами. Азия — «мировая деревня»; невысокая доля горожан и макси-

мальное число сельских жителей; «живучесть» сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быст-

рый рост городов-гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический состав; особенности раз-

мещения крупнейших народов. Преобладание многонациональных стран; однонациональные страны 

Азии. Преобладание мужского населения и его причины. 
Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения Зарубежной Азии в мировом 

хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом, стабильно высокими темпами роста 

экономики, самым большим объемом производства. Противоречивость азиатской экономики: соче-

тание традиционного и самого современного производства. Невысокий в целом уровень развития 

экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства большинства стран; их «незрелая» 

территориальная структура хозяйства. Контрасты в уровне экономического развития отдельных 

стран региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в системе международных 

экономических отношений; особая роль во внешней торговле товарами и на рынке рабочей силы. 

Модели социально-экономического развития азиатских стран: японская (восточноазиатская), социа-

листическая, китайская, стран — экспортеров нефти. 

Географическое пространство Зарубежной Азии. Факторы формирования экономического простран-

ства Зарубежной Азии: колониальное прошлое, преобладание экономических связей с бывшими мет-

рополиями, до недавнего времени слабые взаимные внешнеэкономические контакты. Отсутствие 

единого экономического пространства. Особая роль в экономике крупнейших стран (Китая, Индии и 

Японии), нефтедобывающих и новых индустриальных стран. Географические субрегионы Зарубеж-

ной Азии и факторы их формирования. 

Восточная Азия: крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и экономический потенциал, 

большой геополитический вес, традиции буддизма и местных этнических религий. 

Социально-экономическое развитие Китая. Динамичное социально-экономическое развитие 

Китая во второй половине XX и в начале XXI в. Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» мира. 

Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы динамичного раз-

вития Китая. Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства страны: ведущая роль 

восточных районов, развитие западных территорий. Роль специальных экономических зон.  

Японское «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии в первые послевоенные годы. 

Составляющие «экономического чуда»; его основные факторы. Смена моделей экономического раз-

вития страны: приоритетное развитие обрабатывающей промышленности в 50—70-е гг. XX в., разви-

тие наукоемких производств и сферы услуг в конце XX в., развитие высоких технологий и научно-

технического потенциала на рубеже XX и XXI вв. Особенности размещения населения и хозяйства. 

Республика Корея — новая индустриальная страна. Раскол Кореи на два государства после 

Второй мировой войны. Различные пути социально-экономического развития КНДР и Республики 

Корея. Современная Республика Корея — передовая новая индустриальная страна; современная 

структура хозяйства и экспорта. Международная промышленная специализация: автомобильная про-

мышленность, судостроение, электроника и др. Особая роль в хозяйстве главных экономических 

центров — Сеула и Пусана. Человеческий потенциал как главный ресурс для развития страны. Осо-

бенности воспроизводства и размещения населения. 

Юго-Восточная Азия: «буферное» географическое положение между Восточной и Южной 

Азией и их социокультурное и экономическое влияние. 
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Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. Влияние островного положения на особенности заселе-

ния и освоения территории страны. Уникальность государственного индонезийского языка. Круп-

нейшая исламская держава мира. Резкие контрасты в плотности населения. Традиционные виды хо-

зяйства на островах Индонезии: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и заготовка дре-

весины, плантационное и нефтяное хозяйство. Индустриализация и развитие современных промыш-

ленных производств в машиностроении и химической промышленности. Иностранные инвестиции и 

создание авиационной и автомобильной промышленности, а также электроники. Развитие туризма. 

Крайняя неравномерность размещения населения и хозяйства; ведущая роль острова Ява. 

Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, особенности природных условий, 

специфика многочисленного населения и его низкий уровень жизни, внутри- и межгосударственные 

проблемы и конфликты. 

Индия — самая многонациональная страна мира. Место Индии в современном мире. Особенности 

географического положения и его влияние на формирование населения страны. Современный слож-

ный этнический состав населения. Многообразие государственных языков и его причины. Федера-

тивное территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни индийцев, ее влияние 

на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии. 
Юго-Западная Азия: «узловое» географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и природного 

газа, острый и многолетний ближневосточный конфликт, страны — экспортеры нефти. 

 Турция как новая индустриальная страна. Турция — географическое положение и социально-

экономическое развитие. «Узловое» географическое положение Турции. Территория страны как сфе-

ра геополитических интересов крупных держав. Формирование турецкого этноса и влияние геогра-

фического положения. Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное государ-

ство. Место Турции в системе международных экономических отношений и отрасли ее международ-

ной специализации. Структура и размещение сельского хозяйства и промышленности; место их про-

дукции в экспорте страны. Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства; историче-

ски сложившаяся ведущая роль западных районов и, особенно, Стамбула. Развитие международного 

туризма; главные туристические центры страны. 

Азиатские страны СНГ: становление национальной экономики после распада СССР, пробле-

мы и перспективы развития. 

Казахстан — «ключевая» страна Центральной Азии. Казахстан в составе России и СССР. Со-

временное географическое положение республики. Специфика природно-ресурсного потенциала: 

сложные условия для развития сельского хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы. Контрасты в 

плотности населения. Многонациональный характер населения; преобладание казахов и русских. Хо-

зяйство современного Казахстана и три его главных производства: горнодобывающая и тяжелая про-

мышленность, сельское хозяйство. Главные виды добываемого минерального сырья; география их 

добычи. Электроэнергетика и металлургия — основа тяжелой промышленности страны. Специализа-

ция сельского хозяйства: производство зерна, мяса и шерсти. Экономические регионы Казахстана: их 

природно-ресурсный потенциал и специализация хозяйства (Запад, Центр, Север, Восток и Юг). 

Тема 7. Америка 

География доколумбовой Америки. Древнейшее население Америки — индейцы; их языки и 

традиционные виды хозяйства. Государства инков, ацтеков и майя. Специфические виды хозяйства 

— разведение лам и «чинампы» (плавающие участки земли). Население и хозяйство территорий за 

пределами индейских государств. Особенности населения и хозяйства Амазонии и Патагонии. 

Хозяйственное развитие Америки в эпоху колонизации. Особенности европейской колонизации 

Америки; ее основные этапы. XV—XVI вв. — эпоха грабежа захваченных территорий. XVII—XVIII 

вв. — период становления плантационного хозяйства; выращивание сахарного тростника, кофе, ка-

као, натурального каучука и пр.; латифундии — крупные помещичьи хозяйства. XIX в. — активное 

освоение внутренних территорий в США и Канаде («внутренняя колонизация»); развитие фермер-

ского сельского хозяйства в Северной Америке. Различные пути развития Англо-Америки и Латин-

ской Америки. Англо-Америка: быстрое развитие фермерского товарного хозяйства и бурная инду-

стриализация. Латинская Америка: сохранение традиционного плантационного хозяйства и латифун-

дий, развитие горного производства. 
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Новое население Америки. Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; вытес-

нение с лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы рабочей силы на американских 

плантациях; география работорговли. Массовая европейская иммиграция в XVIII—XIX вв. Форми-

рование специфических расовых групп населения — креолов, метисов, мулатов и самбо. Смешан-

ный расовый состав населения многих стран региона; «Америка — симбиоз культур». 

География культур современной Америки. Культурно-географический облик современной 

Америки и его особенности: формирование в эпоху массовой европейской колонизации, большая 

пестрота расового состава населения, становление наций в странах Америки. Понятие о культурно-

географическом субрегионе; его основные признаки (расовый, этнический и религиозный состав 

населения). Культурно-географические субрегионы современной Америки: Север, Горный (Андский) 

пояс, Вест-Индия, «Гвианский треугольник», Юго-Восток, Гренландия. 

Пространственный рисунок США. Историко-географические особенности заселения и освое-

ния территории США. Рост территории США в XVIII—XIX вв. Промышленный переворот и бурное 

развитие хозяйства в XIX в. Современная структура американского хозяйства. География сельского 

хозяйства США; основные сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая промышленность, ее 

структура и размещение. Современная структура и высокий уровень развития обрабатывающей про-

мышленности; особенности размещения в пределах главных районов. Машиностроение и химиче-

ская промышленность — ведущие отрасли американской индустрии. Развитие электроники в «Сили-

коновой долине» в Калифорнии. География транспорта и сферы услуг. «Соотношение сил» трех рай-

онов США: Севера, Юга и Запада; ведущая роль Севера и увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада. 

Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах Латинской Америки во 

второй половине XX в. Модели индустриализации — импортозамещающая и экспортоориентиро-

ванная; их главные особенности. Причины смены моделей развития; преимущества экспортной ори-

ентации. «Отверточное» (сборочное) производство в приграничных с США районах Мексики. Струк-

тура и размещение хозяйства стран Латинской Америки в условиях индустриализации. Модерниза-

ция структуры промышленности; приоритетное развитие машиностроения и химических произ-

водств. Высокая степень концентрации промышленности в главных индустриальных центрах регио-

на. 

Бразилия — латиноамериканский гигант. Бразилия — крупнейшая страна Латинской Америки 

и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и разнообразие природно-ресурсного потенци-

ала Бразилии. Главные виды природных ресурсов страны. Специфика населения страны: большая 

величина, значительный абсолютный прирост, распространение католицизма и португальского язы-

ка. Индустриализация и развитие современных производств; превращение Бразилии в новую инду-

стриальную страну. Старые и новые отрасли международной специализации страны: экспортное зна-

чение сельского хозяйства, машиностроения. Резкие контрасты в размещении населения и хозяйства 

страны. Экономические районы Бразилии: Юго-Восток, Юг, Северо-Восток, Центрально-Западный, 

Север. Доминирующая роль Юго-Востока; «индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-

Жанейро, Белу-Оризонти. Амазония — зона нового освоения; ее экологические проблемы. 

Интеграционные процессы в Америке. Развитие интеграционных процессов в Америке во вто-

рой половине XX в. Формирование единого хозяйственного комплекса США и Канады. Междуна-

родные (американо-канадские) производства: сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная 

промышленность, военное производство; их география. Интеграционное объединение НАФТА (Се-

вероамериканская ассоциация свободной торговли); сравнительные экономические показатели США, 

Канады и Мексики. Экономическая интеграция в Латинской Америке и развитие крупнейшего инте-

грационного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего рынка); состав его участников. 

Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. Географическое положение и состав Мезоамери-

ки (Мексика, Центральная Америка, Вест-Индия). Природные и исторические факторы формирова-

ния населения и хозяйства Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация и корен-

ное изменение населения. Традиционное плантационное хозяйство. Новые виды хозяйства: горнодо-

бывающая, обрабатывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, международный туризм, 

финансовая деятельность, флот «удобного флага». Узкая экономическая специализация малых ост-

ровных стран. Развитие «транзитной» экономики, выполняющей посреднические функции и имею-

щей некоторые стадии промышленного производства. 
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Америка в современном мире. Место Америки в современном мире: крупный ресурсный и эко-

номический потенциал, наличие двух частей (Англо-Америка и Латинская Америка), особая роль 

США в регионе и мире. Особенности формирования и специфика современной политической карты 

Америки. Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; резкое усиление роли 

приморских территорий. Высокий уровень урбанизации; формирование крупнейших городских аг-

ломераций и мегалополисов (в США). «Старение нации» в Англо-Америке и молодость населения в 

Латинской Америке. Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. Страны-

лидеры по производству аграрной и промышленной продукции; абсолютное лидерство США. Осо-

бенности размещения хозяйства; особенная роль приморских районов. Географические типы хозяй-

ства: плантационное хозяйство, горнопромышленные районы, районы современной обрабатывающей 

промышленности.  Сравнительные масштабы Англо-Америки и Латинской Америки; их место в си-

стеме международных экономических отношений. Международная специализация хозяйства стран 

Америки. 

Тема 8. Африка 

Географическая история Африки. Основные ранние миграционные потоки в Африке; пересе-

ление народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии с природой. 

Особенности традиционного африканского общества, базирующегося на тесной общности людей; 

отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на рубеже XIX—XX вв.; 

раздел территории между крупными европейскими державами. Противоречивое наследие колониа-

лизма; его положительные и отрицательные последствия. 

Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: крупный природно-

ресурсный потенциал, значительное и очень быстро растущее население, малые размеры экономики, 

очень низкий уровень социально-экономического развития, нестабильная политическая обстановка. 

Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное размещение. Важнейшие виды мине-

ральных ресурсов. Лесные и водные ресурсы; возможности и проблемы их использования.  

Специфика населения: традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность разме-

щения, преобладание сельского населения и формирующаяся урбанизация, сложный этнический и 

религиозный состав, очень низкий уровень жизни большинства населения. Отсталая структура эко-

номики, в которой велика доля сельского хозяйства и добывающих производств. Потребительское и 

товарное сельское хозяйство; главные культуры. Место Африки в системе международных экономи-

ческих отношений; отрасли международной специализации хозяйства. 

Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; двойственность («дуализм») 

территории — засушливые земли и переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их послед-

ствия. Особенности размещения минеральных ресурсов; главные ареалы их концентрации. Геогра-

фия расселения главных африканских этносов. Национальный состав населения; официальные языки 

в африканских странах. Религиозный состав населения; преобладание христианства и ислама. 

Пространственный рисунок размещения хозяйства, его «очаговый» характер. Главные районы 

концентрации промышленности. «Колониальный» рисунок транспортной сети. Формирующаяся ур-

банизация и гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). Новые африкан-

ские столицы и причины их создания. Географические субрегионы: Северная, Западная, Централь-

ная, Восточная и Южная Африка; их особенности. 

ЮАР — крупнейшая экономическая держава континента. Ведущая роль Южной Африки (ЮАР) 

в экономике Африки. Страна переселенческого капитализма; малые масштабы европейской имми-

грации. Расовый и этнический состав населения. Система апартеида и борьба коренного африканско-

го большинства за равноправие. Официальные языки страны. Неравномерность размещения населе-

ния и ее причины. ЮАР — «страна четырех столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор 

экономического развития страны; их главные виды и размещение. Особая роль руд драгоценных, 

черных и легирующих металлов, а также алмазов. Сельское хозяйство страны, его специализация, 

экспортное значение. Ведущая роль в экономике страны небольшой провинции Готенг, промышлен-

ного района Витватерсранд, главных экономических центров Йоханнесбурга и Претории. 

Тема 9. Австралия и Океания 

Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и Океании выходцами из 

Юго-Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии, тасманийцы и жители Океании; их 
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образ жизни. Европейская колонизация в XVIII—XIX вв. Австралия и Новая Зеландия — страны пе-

реселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: XVIII в. - место ссылки, 

XIX в. — развитие овцеводства и мясо-молочного скотоводства, зернового хозяйства, «золотая лихо-

радка», XX в. — развитие добывающей и обрабатывающей промышленности. Экономическое разви-

тие стран Океании; высокий уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых ост-

ровных стран Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенности географического положения 

региона — периферия Южного полушария. Уникальный состав региона: страна-материк и мир мно-

гочисленных островов Океании. Состав Океании и географические особенности Меланезии, Полине-

зии и Микронезии. Специфика географического положения и природных условий Австралии. Гео-

графические особенности заселения и освоения; современный характер размещения населения. Гео-

графические регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока. 

Тема 10. Россия в современном мире. 

Геополитическое положение России. Россия — евразийская держава. Геополитическое поло-

жение. Важнейшие сферы геополитических интересов России. Ресурсный потенциал России. Осо-

бенности природно-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. 

Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место Рос-

сии в системе международных экономических отношений. Структура и география внешней торговли 

России. Конкурентные преимущества и недостатки российского хозяйства. Россия и мир в начале 

XXI в. 

Раздел III. Насущные проблемы человечества 

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе современного миро-

вого развития. Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем современно-

сти: политические, экономические и социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность гло-

бальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические проблемы — самые ак-

туальные проблемы современности; экологический кризис. Главные факторы возникновения эколо-

гических проблем. Пути решения экологических и сырьевых проблем — экстенсивный и интенсив-

ный; их особенности. Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира (доля нарушен-

ных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр.). Концепция устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? Понятие о милитари-

зации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-промышленный комплекс (ВПК), его струк-

тура и место в экономике. Возможные пути демилитаризации общественной жизни; роль конверсии. 

Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной политической обстановки. Миротворческая 

деятельность международных организаций и крупных государств; роль России как миротворца. 

Глобальная продовольственная проблема. Основные виды продовольствия: естественное, 

культивируемое, промышленное. Причины возникновения продовольственной проблемы. География 

сытости и голода в современном мире; калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой 

продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Африка. Пути 

решения продовольственной проблемы; как увеличить производство продовольствия. 

Перечень практических работ 

11 класс 

1. Анализ ресурсо обеспеченности стран мира на основе работы с картографическими и стати-

стическими материалами 

2. Территория как ресурс .Сравнительная характеристика двух стран на основе работы с карто-

графическими источниками информации. 

3. Изучение изменения темпов роста народонаселения, различий в естественном приросте насе-

ления 

4. Географические аспекты современной урбанизации 

5. Анализ географических сдвигов в размещении промышленности мира  

6. Сравнительная характеристика стран, использующих основные мировые валюты 

12 класс 

1. Территориальная структура хозяйства Европы 

2. Географический образ территории Азии  
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3. Пространственный рисунок размещения хозяйства США  

7. Географическая специфика субрегионов Африки на основе работы с различными источниками 

информации и составления картосхемы 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

11 

класс 

12 

класс 

1 Раздел 1. Географическая картина мира. 24 68  

2 Введение 1 6  

3 Тема 1. Природа и человек в современном мире 3 10  

4 Тема 2. Население мира 6 16  

5 Тема 3. География мирового хозяйства 7 20  

6 Тема 4.Международные экономические отношения 7 16  

7 Раздел 2. Многоликая планета 39  68 

8 Тема 4. Географический облик регионов и стран мира  2  2 

9 Тема 5. Зарубежная Европа 8  13 

10 Тема 6. Зарубежная Азия 12  20 

11 Тема 7. Америка 8  14 

12 Тема 8. Африка 4  6 

13 Тема 9. Австралия и Океания 2  4 

14 Тема 10. Россия 3  6 

15 Раздел 3. Насущные проблемы человечества 3  3 

 Резервное время 2   

 Итого 68 68 68 

 
 136 

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения физики в 11 классе ученик должен: 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический за-

кон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная си-

стема отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле; 

• смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 

поля, электродвижущая сила; 

• смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительно-

сти, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 

сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в тепловых процессах, за-

кон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической 

цепи, закон Джоуля – Ленца,  закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучае-

мых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

уметь 
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описывать и объяснять:  

• физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электриза-

цию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока;  

• физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

• результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающе-

го тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повыше-

ние давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел 

при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

• приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термо-

динамики и электродинамики в энергетике;  

• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвиже-

ния гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неиз-

вестные явления; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  эксперимент служат осно-

вой для выдвижения гипотез и  построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить ис-

тинность теоретических выводов; физическая теория дает  возможность объяснять явления природы 

и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные  явления и их осо-

бенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же при-

родный  объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 

физики и физические теории имеют свои  определенные границы применимости; 

• измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность 

воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического 

тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, ко-

эффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие организмы за-

грязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

В результате изучения физики в 12 классе ученик должен: 

 знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, элек-

тромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, га-

лактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц веще-

ства, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энер-

гии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  

уметь 
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• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искус-

ственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом, фотоэффект;  

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвиже-

ния гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неиз-

вестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния 

на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природо-

пользования и защиты окружающей среды. 

11 класс 

1.Введение. Основные особенности физического метода исследования  

2. Механика  

Кинематика точки. Положение точки в пространстве. Система отсчета. Координаты. Радиус-

вектор. Перемещение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Сложение скоростей. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное па-

дение тел. Равномерное движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное уско-

рение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

Силы в механике. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Деформация и силы упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движе-

ние. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

Лабораторные работы 

1.Изучение движения тела по окружности. 

2.Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика  

Основы молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул. Количество веще-

ства. Моль. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких 

и твердых тел. Идеальный газ. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии моле-

кул. Измерение скоростей молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые зако-

ны. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Тепло-

емкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. КПД двигателей. 
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Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кри-

сталлические и аморфные тела. 

Лабораторная  работа  

3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика ( 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность по-

тенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопро-

тивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводи-

мость полупроводников, р—n-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в газах.    

Плазма. 

 Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Маг-

нитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы 

4 Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

7.Изучение электромагнитной индукции. 

5.Обобщающее повторение 

12 класс 

1. Электродинамика  
Взаимодействие токов, Вектор магнитной индукции, Линии магнитной индукции, Модуль 

вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы Применение закона 

Ампера. Громкоговоритель. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца 

Магнитные свойства вещества Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Электродинамический микро-

фон. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение действия магнитного поля на ток 

Изучение явления электромагнитной индукции 

2. Квантовая физика  

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое 

действие света. Фотография. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Мо-

дель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. Методы наблю-

дения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма- излу-

чения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 

Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы Энергия связи атомных ядер. Ядерные 

реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Термоядерный реактор. Термоядерные реак-

ции. Применение ядерной энергетики. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биоло-

гическое действие радиоактивных излучений. Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 

Открытие позитрона. Античастицы. 

3. Астрономия  
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Видимые движения небесных планет. Законы движения планет Система Земля- Луна. Физическая 

природа планет и малых тел Солнечной системы Солнце. Основные характеристики звезд. Внутрен-

нее строение Солнца и звезд главной последовательности Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть 

звезд. Млечный Путь- наша Галактика. Галактики. Строение и эволюция вселенной. 

4. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества 

Единая физическая картина мира 

5. Обобщающее повторение  
Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы. Количество часов 

Примерная про-

грамма 10 -11 клас-

сы  

Рабочая  программа по   

классам. 

 

11 класс 12 класс 

1.  

 

Введение. Основные особенности фи-

зического метода исследования 

1 1  

2.  Механика 27 45  

3.  Молекулярная физика. Термодинамика. 17 34  

4.  Электродинамика. 40 55 59 

5. Квантовая физика. 33 

5 

 25 

14 Строение вселенной 

6. Обобщающее повторение. 5 1 4 

 Резерв 12   

Итого: 140 136 102 
 

АСТРОНОМИЯ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения физики в 12 классе ученик должен: 

Учащиеся должны: 

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, вне-

солнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излуче-

ние, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

чина; 

- 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 ис-

следований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения ин-

формации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космиче-

ских аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

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

тмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; прин-

цип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с исполь-

зованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, ис-

точник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффек-

та Доплера; 
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- 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 Медведи-

ца, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Поляр-

ная 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: 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. 
 

 Предмет астрономии  

 Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. История раз-

вития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. До-

стижения современной космонавтики  

Основы практической астрономии  

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических широ-

тах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Куль-

минация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. За-

тмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентриче-

ской системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический 

(звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел  

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный парал-

лакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движе-

ние искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна - двойная планета. 

Космические лучи.* Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые  полеты на Луну. 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды 

и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; 

спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. 

Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль маг-

нитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристи-

ки и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвети температура 

различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). 

Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные 

и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон сме-

щения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя) 
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Строение и эволюция Вселенной  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. 

А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энер-

гия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли.Условия, необходимые для развития жизни. Поискижизни 

на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные возмож-

ности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 

положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 
Тематическое планирование 

 

ХИМИЯ 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение следующих личностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордостиза российскую химиче-

скую науку, гуманизма, целеустремленности; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траекто-

рии; 

 

№ п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

програм-

маа 

Рабочая  программа по классам. 

12  класс 

1. Предмет астрономии  2       2 

2 Основы практической астрономии  5 5 

3. Строение Солнечной системы  2 2 

4. Законы движения небесных тел  5 5 

5. Природа тел Солнечной системы  8 8 

6. Солнце и звезды  6 6 

7. Наша Галактика — Млечный Путь  2 2 

8. Строение и эволюция Вселенной  2 2 

9. Жизнь и разум во Вселенной  2 2 

                          Итого 34 34 
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 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, примене-

ние основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и при-

менять их на практике; 

 использование различных источников информации, понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предо-

ставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

 давать определения научным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя для 

этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, хи-

мические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ  по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных конфи-

гураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кри-

сталлов; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производствен-

ной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 в трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

 в сфере физической культуры: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веще-

ствами и лабораторным оборудованием. 

11 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 1. Теоретические основы органической химии  

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Теория строения органиче-

ских соединений 

А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Го-

мологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва связей в мо-

лекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

Классификация органических соединений. 
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Демонстрации.  

1. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. 

2. Модели молекул органических веществ.  

3. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях.  

4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

I.  УГЛЕВОДОРОДЫ  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. 

Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов.  

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение  

в природе. Физические и химические свойства. 

Демонстрации.  

1. Взрыв смеси метана с воздухом.  

2. Отношение алканов  к кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторный опыт 1. Изготовление моделей молекул углеводородов  и галогенопроизводных. 

Практическая работа №1. Качественное определение углерода, водорода  

и хлора в органических веществах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды  

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. 

Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: 

реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. Получение и примене-

ние алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Демонстрации. 

1. Получение ацетилена в лаборатории.  

2. Реакция ацетилена с раствором перманганата калия.  

3. Горение ацетилена.  

4. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа №2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия  

и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности хими-

ческих свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических углеводо-

родов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации.  

1. Бензол как растворитель, горение бензола.  

2. Отношение бензола к раствору перманганата калия.  

3. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (6 ч) 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое 

производство. 

Лабораторный опыт 2. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоре-

тически возможного. 

II. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (25 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. Физиологи-
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ческое действие спиртов  

на организм человека. Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов  

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с раствором гидроксида натрия. 

Лабораторный опыт 3. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих ве-

ществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 ч) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и номен-

клатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации.  

1. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида 

меди(II).  

2. Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

3. Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). 

Лабораторный опыт 4. Получение этаналя окислением этанола. 

Лабораторный опыт 5. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II). 

Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч) 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение карбо-

новых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Практическая работа 3.  Получение и свойства карбоновых кислот.  

Практическая работа 4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. 

Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторный опыт 6. Растворимость жиров, доказательство  

их непредельного характера, омыление жиров.  

Лабораторный опыт 7. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств.  

Лабораторный опыт 8. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкций 

по применению. 

Тема 10. Углеводы (7 ч) 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия.  

Фруктоза — изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свой-

ства, применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение  

в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. 

1. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I).   

Лабораторный опыт 9. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II).  Лабораторный опыт 10. 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Лабораторный опыт 11. Взаимодействие крахмала 

с иодом.  

Лабораторный опыт 12. Гидролиз крахмала.  

Лабораторный опыт 13. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 
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Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органиче-

ских веществ. 

III. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч) 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение молекулы 

анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Свойства анилина. 

Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соеди-

нений. 

Тема 12. Белки (4 ч) 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические  

и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримиди-

новые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

Демонстрации.  

1. Окраска ткани анилиновым красителем.  

2. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

3. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

IV. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕИЯ (7 ч) 

Тема 13. Синтетические полимеры (7 ч) 

           Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые  

в реакциях полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное  

и стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полиме-

ры, получаемые в реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации.  

1. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

2. Определение хлора в поливинилхлориде.  

Лабораторный опыт 14. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

Лабораторный опыт 15. Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа 6. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теорети-

чески возможного. 

 

12 класс (68 ч  в год ; 2 ч в нед.) 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделее-

ва на основе учения о строении атомов (4 ч) 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбита-

лям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического 

закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. 
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Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и раз-

меров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему 

или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате реакции. 

Тема 3. Строение вещества (8 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и ани-

оны. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень 

окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул неоргани-

ческих и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации.  

1. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.  

2. Эффект Тиндаля.  

3. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа 1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его 

получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции (13 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия акти-

вации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равнове-

сия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты кон-

тактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные взаимодей-

ствия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации.  

1. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

2. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

3. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

4. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Практическая работа 2. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если извест-

на масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

II. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 5. Металлы (13 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, 

цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации.  

1. Ознакомление с образцами металлов и их соединений.  

2. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

3. Взаимодействие меди с кислородом и серой.  
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4. Электролиз раствора хлорида меди(II).  

5. Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторный опыт 1. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

Лабораторный опыт 2. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продук-

та реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (8 ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Окси-

ды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации.  

1. Образцы неметаллов.  

2. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот.  

3. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторный опыт 3. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями).  

Лабораторный опыт 4. Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (14 ч) 

        Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Практикум:  

Практическая работа 3. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

Практическая работа 4.  Решение экспериментальных задач по органической химии. 

Практическая работа 4.  Решение практических расчетных задач. 

Практическая работа 4.  Получение, собирание и распознавание газов.  

Практическая работа 4.  Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон. 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

I Теоретические основы химии 4  4 

II Углеводороды.    

2. Предельные углеводороды (алканы) 7 8 

3. Непредельные углеводороды. 6 6 

4. Ароматические углеводороды (арены) 4 4 

5. Природные источники углеводородов 5 5 

III Кислородсодержащие органические соединения.   

 Спирты и фенолы 6 6 

 Альдегиды и кетоны   3 3 

 Карбоновые кислоты  6 6 

 Сложные эфиры. Жиры 3 4 

 Углеводы 7 7 

 Амины и аминокислоты 3 3 

IV Азотсодержащие органические соединения.   

 Белки 4 4 

V Высокомолекулярные органические соединения.    

 Синтетические полимеры. 7 8 

 Итого  
65+3 ре-

зерв. 

68 

12 класс 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 



116 
 

       I.Теоретические основы химии 

1  Важнейшие химические понятия и законы  3 3 

2  Периодический закон и периодическая система химиче-

ских элементов на основе учения о строении атома. 

4 4 

3  Строение вещества.  8 9 

4  Химические реакции  13 13 

        II. Неорганическая химия 

5  Металлы 13 15 

6  Неметаллы  8 9 

7  Генетическая связь неорганических и органических ве-

ществ. Практикум  

12 15 

 Итого 63+7 ре-

зервных 

68 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения физической культуры в 11 классе ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб-

разных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

В результате изучения физической культуры в 12 классе ученик должен 

В результате изучения физической культуры ученик должен знать/понимать: 

 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическим 

упражнениями различной направленности; 

 

Уметь: 

 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб-

разных способов передвижения выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостра-

ховки; 

Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 
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11 класс. 

Легкая атлетика  

Спринтерский бег Безопасность и защита человека в  опасных и чрезвычайных  ситуациях  

Инструктаж по технике безопасности. Низкий старт до 40 м. Старты из различных положений. Эс-

тафетный бег. Правила поведения в условиях  вынужденной автономии в природных условиях. Под-

готовка к проведению турпохода. Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Эстафетный бег. Пра-

вила поведения в ситуациях криминогенного характера. Бег по дистанции. Финиширование. Спор-

тивные игры Уголовная ответственность несовершеннолетних. Низкий старт 60-80 м. Финиши-

рование. Эстафеты Правила поведения в условиях   чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера. Бег на результат 100 м. Прыжки на точность приземления. Единая государствен-

ная система предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и за-

дачи. 

Прыжки в длину Безопасность и защита человека в  опасных и чрезвычайных  ситуациях  

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Челночный бег 3х10 м. Законы и другие нормативно-

правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности. 

Прыжки в высоту с 13-15 шагов. Эстафеты Гражданская оборона, основные понятия и определе-

ния, задачи  гражданской обороны. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Круговая тренировка. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Бег с гандикапом в командах. Оповещение и информирова-

ние населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного време-

ни. 

Прыжок в длину с 13-15 шагов разбега. Броски и толчки набивных мячей. Организация инженер-

ной защиты населения от  пожарных факторов, чрезвычайных ситуаций военного и мирного вре-

мени. 

Бег на средние дистанции Безопасность и защита человека в  опасных и чрезвычайных  ситу-

ациях  

Бег в равномерном темпе. Челночный бег 4х9 м. Прыжки со скакалкой. Средства индивидуальной 

защиты. Бег в равномерном темпе до 20 мин. Прыжки на точность приземления. Организация про-

ведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. Бег с препятствиями, без 

изменения скорости. Прыжки в длину с места. Организация гражданской обороны  в общеобразо-

вательном учреждении. Бег 3000 м. Девочки 2000 м. Специальные беговые упражнения. Спортив-

ные игры. 

Метание малого мяча  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. Челночный бег 3х10 Основы медицинских зна-

ний и профилактика инфекционных заболеваний. Метание гранаты из различных исходных поло-

жений. Спортивные и подвижные игры. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подго-

товки юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. Метание грана-

ты в горизонтальную цель (2х2) с 12-15 м. Бег в парах. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. Метание гранаты на дальность с 5-6 шагов разбега. Спортивные и 

подвижные игры. Основы здорового образа жизни. 

Кроссовая подготовка Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Равномерный бег 20 мин. Девочки – 15. Преодоление препятствий. Спортивные игры. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Равномерный бег 20 мин. Девочки – 16. Подвижные  игры Био-

логические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Бег с изменением направления и 

скорости 20 мин. Девочки – 17. Эстафеты. Значение двигательной активности и физической куль-

туры для здоровья человека. 

ОРУ. Шестиминутный бег. Спортивные игры. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Бег в равномерном темпе 25 мин. Девочки – 18. ОРУ. Спортивные и подвижные игры с элементами 

прыжков Профилактика вредных привычек. Бег в равномерном темпе до 20 мин. Упражнения с 

набивными мячами Бег с гандикапом в командах 25 мин. Девочки – 19. Эстафеты. Бег в равномер-

ном темпе 25 мин. Девочки – 20. Спортивные игры. Бег 4000 м. Девочки – 2000 м. Специальные 

беговые упражнения. Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики Основы военной службы  
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Инструктаж по технике безопасности. Повороты в движении. Подъем в упор силой, девочки – 

толчком ног в упор на верхнюю жердь. Вооруженные силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества. Повороты в движении. Подъем в упор силой. Упражнения с гантелями. Девоч-

ки – толчком ног в упор на верхнюю жердь. История создания Вооруженных сил  Российской Фе-

дерации Повороты в движении. Подъем в упор силой, девочки – толчком ног в упор на верхнюю 

жердь. Упражнения со скакалкой. Организационная структура Вооруженных сил. Виды  Воору-

женных сил, рода войск. История их создания и предназначение. Повороты в движении. Висы. 

Подтягивания. Упражнения с большими мячами. Задачи  Вооруженных сил  России. Реформа Во-

оруженных сил. Длинный кувырок. Подтягивание в висе. Упражнения с гантелями. Другие войска, 

их состав и предназначение. Длинный кувырок. Сгибание, разгибание рук на брусьях. Девочки на 

лавочках. Упражнения с гантелями. Боевые традиции  Вооруженных сил  России. Длинный кувы-

рок. Опорный прыжок. Упражнения с гирями. Девочки с гантелями. Патриотизм и верность воин-

скому долгу – качества защитника Отечества. Стойка на руках. Девочки – с помощью. Длинный 

кувырок. Упражнения на гимнастической стенке. Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Кувырок через стойку на руках. Подтягивание. Упражнения с гантелями. Опорный прыжок. Боевое 

Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Кувырок через стойку на руках. 

Подтягивание. Упражнения с набивными мячами Ордена – почетные награды за воинские отличия 

и заслуги в бою и военной службе. Подъем разгибом ноги врозь. Упражнения с гирями. Девочки с 

гантелями. Подтягивание. Ритуалы  Вооруженных сил   Российской Федерации. Подъем разгибом 

ноги врозь. Упражнения с гантелями. Опорный прыжок. Ритуалы  Вооруженных сил   Российской 

Федерации. Переворот боком. Лазание по двум канатам. Упражнения на лавочках. Переворот бо-

ком. Лазание по канату на скорость. Эстафеты. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. Де-

вочки на лавочках. Опорный прыжок. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. Девочки на 

лавочках. Упражнения с гантелями. Эстафеты. Прыжок ноги врозь через коня в длину. Девочки 

через козла. Акробатические связки. Эстафеты. Прыжок ноги врозь через коня в длину. Девочки 

через козла. Перекладина. Упражнения с гантелями Прыжок ноги врозь через коня в длину. Девоч-

ки через козла. Упражнения на гимнастической скамейке Лазание по канату. Упражнения на гим-

настической стенке. 

Лазание по канату. Эстафеты с гимнастическими элементами.  

Спортивные игры (волейбол)  

Инструктаж по технике безопасности. Стойки, перемещения в стойках. Передача мяча с пе-

ремещением над собой. Перемещение в стойках. Передача мяча над собой. Челночный бег с веде-

нием мяча. Стойки. Перемещение в стойках. Передача мяча над собой на месте и с перемещением. 

Эстафеты. Перемещение в стойках. Верхняя передача в парах, тройках. Упражнения с набивными 

мячами Передача над собой. Передача через сетку в прыжке. Игра на укороченных площадках. Пе-

редача мяча над собой. Передача мяча через сетку в прыжке. Челночный бег с мячами. Передача 

мяча в парах через сетку в прыжке. Нижняя прямая подача Передача мяча в парах. Передача через 

сетку. Нижняя прямая подача. Прыжки со скакалкой. Передача мяча во встречных колонах. Верх-

няя прямая подача. Прием подачи. Эстафеты. Передача мяча в тройках. Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. Передача мяча во встречных колонах. Нападающий удар. Учебная игра. Передача 

мяча в тройках, четверках. Нападающий удар. Эстафеты с мячами. Нападающий удар. Прием пере-

дача в зону 2, 3. Учебная игра. Нападающий удар. Прием передача в зону 2, 3. Учебная игра. Напа-

дающий удар. Прием передача. Упражнения с большими мячами. Учебная игра. Одиночный блок. 

Учебная игра. Упражнения со скакалками. Одиночный блок. Страховка. Учебная игра.  Групповое 

блокирование, страховка. Учебная игра Групповое блокирование, страховка. Учебная игра Группо-

вой блок. Перевод мяча через сетку в прыжке. Эстафеты. Индивидуальные и групповые действия в 

защите. Учебная игра. Индивидуальные и групповые действия в защите. Челночный бег с мячами. 

Индивидуальные и командные действия в нападении. Эстафеты. Индивидуальные и командные 

действия в нападении. Учебная игра. Командные действия в нападении и защите. Двухсторонняя 

игра. Командные действия в защите и нападении. Учебная игра. Двухсторонняя игра. Тактика сво-

бодного нападения. Тактика свободного нападения. Двухсторонняя игра. Позиционное нападение с 

изменением позиции. Двухсторонняя игра. Двухсторонняя игра. Позиционное нападение с измене-

нием позиции. 
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Кроссовая подготовка  

Инструктаж по ТБ. Бег 20 мин. Спортивные игры. Равномерный бег 20 мин. Чередование 

бега с ходьбой. Подвижные игры. Бег с гандикапом в командах 20 мин. Беговые упражнения. Эс-

тафеты. Равномерный бег 20 мин. Преодоление препятствий. Спортивные игры. Бег с изменением 

скорости и направления 25 мин. Эстафеты.  Равномерный бег 25 мин. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. ОРУ. 6-минутный бег. Спортивные игры. Беговые упражнения. Бег 25 мин. 

Спортивные игры Бег 3000 м с учетом времени. Многоскоки, прыжки 

Легкая атлетика 

Спринтерский бег  

Инструктаж по ТБ. Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. Эстафеты. Низкий 

старт 30-40 м. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафеты. Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. 

Челночный бег 3:10. Низкий старт 30-40 м. Бег по дистанции. Финиширование. Бег на результат 

100 м. Прыжки на точность приземления. Эстафеты. 

Прыжки в высоту  

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Эстафеты с элементами прыжков. Прыжки в высо-

ту с 11-13 шагов разбега. Прыжки на точность приземления. Прыжки в высоту с 11-13 шагов. Чел-

ночный бег 4х9 Прыжки в высоту с 11-13 шагов разбега. Прыжки со скакалкой. Прыжки в высоту с 

11-13 шагов разбега. Встречные эстафеты. 

Метание малого мяча  

Метание мяча 150 г на дальность. Челночный бег 3х10. Броски набивного мяча 3 кг из раз-

личных исходных положений. Спортивные игры. Метание гранаты из различных исходных поло-

жений. Спортивные игры. Метание гранаты на дальность в коридор 10 м. Спортивные игры. Под-

ведение итогов за год. Задание на лето. Спортивные игры по выбору. 

12 класс 

Легкая атлетика  

Спринтерский бег Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Инструктаж по технике безопасности. Низкий  старт до 40 м. Старты из различных положений. Эс-

тафетный бег. Основы здорового образа жизни. Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Эстафет-

ный бег. Правила личной гигиены и здоровье. Бег по дистанции. Финиширование. Спортивные игры 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Низкий старт 

60-80 м. Финиширование. Эстафеты Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилакти-

ки. Бег на результат 100 м. Прыжки на точность приземления. СПИД и его профилактика. 

Прыжки в длину   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Челночный бег 3х10 м. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. Прыжки в длину с 13-15 шагов. Эстафеты Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические занятия). Прыжки в длину с 

13-15 шагов разбега. Круговая тренировка. Первая медицинская помощь при  остановке сердца. 

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Бег с гандикапом в командах. Первая медицинская помощь 

при травмах  (практические занятия). Прыжок в длину с 13-15 шагов разбега. Броски и толчки 

набивных мячей. Первая медицинская помощь при ранениях  (практические занятия). 

Бег на средние дистанции  

Бег в равномерном темпе. Челночный бег на 4х9 м. Прыжки со скакалкой. Бег в равномер-

ном темпе до 20 мин. Прыжки на точность приземления. Бег с препятствиями, без изменения ско-

рости. Прыжки в длину с места. Бег 3000 м. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. 

Метание малого мяча  

Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. Челночный бег 3х10 Метание гранаты 

из различных исходных положений. Спортивные и подвижные игры. Метание гранаты в горизон-

тальную цель (2х2) с 12-15 м. Бег в парах. Метание гранаты на дальность с 5-6 шагов разбега. 

Спортивные и подвижные игры. 

Кроссовая подготовка  

Равномерный бег 20 мин. Преодоление препятствий. Спортивные игры.  Равномерный бег 

20 мин. Подвижные  игры Бег с изменением направления и скорости 20 мин. Эстафеты. ОРУ. Ше-

стиминутный бег. Спортивные игры. Бег в равномерном темпе 25 мин. ОРУ. Спортивные и по-
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движные игры с элементами прыжков. Бег в равномерном темпе до 20 мин. Упражнения с набив-

ными мячами Бег с гандикапом в командах 25 мин. Эстафеты. Бег в равномерном темпе 25 мин. 

Спортивные игры. Бег 4000 м. Специальные беговые упражнения. Подвижные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики  Основы военной службы   

Инструктаж по технике безопасности. Повороты в движении. Подъем в упор силой. Основные по-

нятия о воинской обязанности. Повороты в движении. Подъем в упор силой. Упражнения с ганте-

лями. Организация воинского учета и его предназначение. 

Повороты в движении. Подъем в упор силой. Упражнения со скакалкой. Организация воинского 

учета и его предназначение. Повороты в движении. Висы. Подтягивания. Упражнения с большими 

мячами. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Длинный кувырок. Подтягивание в 

висе. Упражнения с гантелями. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Длинный 

кувырок. Сгибание, разгибание рук на брусьях. Упражнения с гантелями. Добровольная подготов-

ка граждан к военной службе. Длинный кувырок. Опорный прыжок. Упражнения с гирями. Орга-

низация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постанов-

ке на воинский учет. Стойка на руках. Длинный кувырок. Упражнения на гимнастической стенке. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при по-

становке на воинский учет. Кувырок через стойку на голове. Подтягивание. Упражнения с ганте-

лями. Опорный прыжок. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Кувырок через 

стойку на голове. Подтягивание. Упражнения с набивными мячами Правовые основы военной 

службы. Подъем разгибом ноги врозь. Упражнения с гирями. Подтягивание. Общевоинские уста-

вы  Вооруженных сил   Российской Федерации – закон воинской жизни. Подъем разгибом ноги 

врозь. Упражнения с гантелями. Опорный прыжок. Военная присяга – клятва на верность Родине 

– России. Переворот боком. Лазание по двум канатам. Упражнения на лавочках. Прохождение во-

енной службы по призыву. Переворот боком. Лазание по канату на скорость. Эстафеты. Прохожде-

ние военной службы по призыву. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. Опорный прыжок. 

Эстафеты. Прохождение военной службы по контракту. Прыжок ноги врозь через коня в длину. 

Акробатические связки. Эстафеты. Права и ответственность военнослужащих. Прыжок ноги 

врозь через коня в длину. Перекладина. Упражнения с гантелями Альтернативная гражданская 

служба. Лазание по канату. Упражнения на гимнастической стенке. Эстафеты с гимнастическими 

элементами. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества.. 

Элементы единоборств  Основы военной службы  

Прием страховки. Подвижная игра «Сила и ловкость» Военнослужащий – специалист, в совершен-

стве владеющий оружием и военной техникой. Прием страховки. Подвижная игра «Борьба двое 

против двоих» Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Прием страховки. Силовые упраж-

нения. Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и Законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. При-

ем борьбы лежа. Подвижная игра «Борьба всадников» Как стать офицером Российской армии. 

Прием борьбы стоя. Подвижная игра «Сила и ловкость» Как стать офицером Российской армии. 

Прием борьбы лежа и стоя. Подвижная игра «Борьба двое против двоих» Международная (миро-

творческая) деятельность  Вооруженных сил   Российской Федерации. Прием борьбы лежа и стоя. 

Упражнения в парах. Силовые упражнения. Прием борьбы лежа и стоя. Единоборства в парах. 

Спортивные игры (волейбол)  

Инструктаж по технике безопасности. Стойки, перемещения в стойках. Передача мяча с пе-

ремещением над собой. Перемещение в стойках. Передача мяча над собой. Челночный бег с веде-

нием мяча. Стойки. Перемещение в стойках. Передача мяча над собой на месте и с перемещением. 

Эстафеты. Перемещение в стойках. Верхняя передача в парах, тройках. Упражнения с набивными 

мячами Передача над собой. Передача через сетку в прыжке. Игра на укороченных площадках. Пе-

редача мяча над собой. Передача мяча через сетку в прыжке. Челночный бег с мячами. Передача 

мяча в парах. Передача мяча через сетку в прыжке. Нижняя прямая подача Передача мяча в парах. 

Передача через сетку. Нижняя прямая подача. Прыжки со скакалкой. Передача мяча во встречных 

колонах. Верхняя прямая подача. Прием-подачи. Эстафеты. Передача мяча в тройках. Верхняя 



121 
 

прямая подача. Учебная игра. Передача мяча во встречных колонах. Нападающий удар. Учебная 

игра. Передача мяча в тройках, четверках. Эстафеты с мячами. Нападающий удар. Прием передача 

в зону 2, 3. Учебная игра. Нападающий удар. Прием передача. Упражнения с большими мячами. 

Учебная игра. Одиночный блок. Учебная игра. Упражнения со скакалками. Одиночный блок. 

Страховка. Учебная игра.  Групповое блокирование, страховка. Учебная игра. Групповое блокиро-

вание, страховка. Учебная игра. Групповой блок. Перевод мяча через сетку в прыжке. Эстафеты. 

Индивидуальные и групповые действия в защите. Учебная игра. Индивидуальные и групповые 

действия в защите. Челночный бег с мячами. Индивидуальные и командные действия в нападении. 

Учебная игра. Командные действия в нападении и защите. Двухсторонняя игра. Двухсторонняя иг-

ра. Тактика свободного нападения. Тактика свободного нападения. Двухсторонняя игра. Позици-

онное нападение с изменением позиции. Двухсторонняя игра. Двухсторонняя игра. Позиционное 

нападение с изменением позиции. 

Кроссовая подготовка  

Инструктаж по ТБ. Бег 20 мин. Спортивные игры. Равномерный бег 20 мин. Чередование бега с 

ходьбой. Подвижные игры. Бег с гандикапом в командах 20 мин. Беговые упражнения. Эстафеты. 

Равномерный бег 20 мин. Преодоление препятствий. Спортивные игры. Бег с изменением скорости 

и направления 25 мин. Эстафеты.  Равномерный бег 25 мин. Преодоление препятствий. Спортив-

ные игры. ОРУ. 6-минутный бег. Спортивные игры. Беговые упражнения. Бег 25 мин. Спортивные 

игры. Бег 3000 м с учетом времени. Многоскоки, прыжки. 

Легкая атлетика 

Спринтерский бег  

Инструктаж по ТБ. Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. Эстафеты. Низкий 

старт 30-40 м. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафеты. Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. 

Челночный бег 3:10. Бег на результат 100 м. Прыжки на точность приземления. Эстафеты. 

Прыжки в высоту  

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Эстафеты с элементами прыжков. Прыжки в высо-

ту с 11-13 шагов разбега. Прыжки на точность приземления. Прыжки в высоту с 11-13 шагов. Чел-

ночный бег 4х9 Прыжки в высоту с 11-13 шагов разбега. Встречные эстафеты. 

Метание малого мяча  

Метание мяча 150 г на дальность.  Челночный бег 3х10 Броски набивного мяча 3 кг из раз-

личных исходных положений. Спортивные игры. Метание гранаты на дальность в коридор 10 м. 

Спортивные игры. Подведение итогов за год. Задание на лето. Спортивные игры по выбору. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая 

программа 

10 класс 11 класс 11 класс 12 класс 

1.  Базовая часть.  87 87 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры  21 14 21 13 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 16 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 17 21 14 

1.5 
Лыжная подготовка (кроссовая подго-

товка) 
18 7 18 4 

1.6 Элементы единоборств.   9 7 

2.  Вариативная часть 15 15 15 15 

2.1 
Связанный с региональными и нацио-

нальными особенностями 
- - - - 

2.2 

По выбору учителя, учащихся, опреде-

ляемый самой школой, по углубленному 

изучению одного из видов спорта 

- - - - 

 Спортивные игры  - 4 6 4 
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 Легкая атлетика - 10 9 8 

 Итого  102 68 102 102 

 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать/понимать: 

- отрасли современного производства и сферы услуг;  

- ведущие предприятия региона;  

- творческие методы решения  технологических задач;  

- назначение и структуру маркетинговой деятельности на предприятиях;  

- основные функции менеджмента на предприятии;  

- основные формы оплаты труда;  

- порядок найма и увольнения с работы;  

- содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных профессий;  

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном рынке 

труда;  

-источники информации о вакансиях для профессионального образования и трудоустройства;  

- пути получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники  ин-

формации;  

- распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания;  

- решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

-  планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда;  

- находить необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг;  

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности: 

- для повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 

методов творческой деятельности;  

- использования  различных источников информации при выборе товаров и услуг, при трудо-

устройстве;  

-соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования, построе-

ния профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, образовательного уровня, личностных 

особенностей;  

- составления резюме при трудоустройстве. 

11 класс  

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Инновации в профессиональной деятельности  

Проектирование в профессиональной деятельности  

Основные теоретические сведения. 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные 

продукты и технологии. Поиск источников  информации для инновационной деятельности. Основ-

ные стадии проектирования технических объектов: техническое задание, техническое предложение, 

эскизный проект, технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследова-

ний в проектировании. 

Практическая работа: определение возможных направлений инновационной деятельности в 

рамках образовательного учреждения или предприятия или для удовлетворения собственных по-

требностей. 

Варианты объектов труда. 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования  

Основные теоретические сведения. 
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Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты 

моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и технической 

информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой инфор-

мации. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок 

контроля и приемки. 

Использование маркетинговых исследований для изучения спроса и потребительских качеств 

разрабатываемого продукта. Бизнес-план как форма экономического обоснования проекта.  

Практические работы. 

Разработка требований к объекту проектирования. Проведение маркетинговых опросов и ан-

кетирования. Моделирование объектов.  

Варианты объектов труда. 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация  

Основные теоретические сведения. 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и стан-

дартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Требования безопасно-

сти. Состав проектной документации. Согласование проектной документации (на примере перепла-

нировки квартиры). 

Практическая работа: определение требований и ограничений, накладываемых на предлага-

емое решение нормативными документами. 

Варианты объектов труда. 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю обу-

чения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. Функционально-стоимостной 

анализ  

Основные теоретические сведения. 

Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления «психолого-познавательного барьера». 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букет 

проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. Ассо-

циативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (мозговой атаки). Типовые эв-

ристические приемы решения практических задач.  

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. Функционально-

стоимостной анализ (ФСА) как комплексный метод технического творчества. Цели и задачи ФСА. 

Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследова-

тельский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы. 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения раз-

личных вариантов выполняемых школьниками проектов. Применение элементов функционально-

стоимостного анализа для нахождения различных вариантов модернизации выпускаемой предприя-

тием продукции или оказываемой организацией услуги. 

Варианты объектов труда. 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Основные закономерности развития  искусственных  систем  

Основные теоретические сведения. 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разрешение 

противоречий. Основные закономерности развития материальных систем. История развития техники 

с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах). Решение крупных 

научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авто-

ры. Перспективы развития науки и техники. 
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Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования направ-

лений технического прогресса. 

Практические работы. 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по по-

иску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) и 

определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из 

ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с учетом законо-

мерностей их развития. 

Варианты объектов труда. 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства бытовой 

техники, транспортные машины, технологическое оборудование. Сборники учебных заданий и 

упражнений. 

Защита интеллектуальной собственности  

Основные теоретические сведения. 

Понятие интеллектуальной собственности. Защита авторских прав. Научный и технический 

отчеты. Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и 

изобретение, промышленный образец и полезная модель. Регистрация товарных знаков и знака об-

служивания. 

Практическая работа. 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие со-

общения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Варианты объектов труда. 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ  и  презентация  результатов  проектной  деятельности  

Основные теоретические сведения. 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и ре-

зультатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. 

Оценка достоверности полученных результатов. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вер-

бальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе презентации. 

Методы подачи информации при презентации. Организация взаимодействия участников презента-

ции.  

Практические работы. 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности. 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. Компь-

ютерная презентация. 

Варианты объектов труда. 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Продвижение продукции на рынке товаров и услуг  

Основные теоретические сведения. 

Общее понятие о маркетинге. Цели маркетинга. Отбор целевых рынков. Сегментирование 

рынка. Основные составляющие комплекса маркетинга: товар, цена, методы распространения, мето-

ды стимулирования сбыта. Основные составляющие маркетингового цикла для управления предпри-

ятием: исследование рынка, сегментация рынка, разработка маркетинговой программы, разработка и 

производство товара, подготовка, продажа товара. Структура и характеристики составляющих мар-

кетингового цикла. 

Сущность маркетингового исследования. Основные направления маркетингового исследова-

ния. Схема исследования. Источники информации: первичные и вторичные данные. Пути получения 

информации. Анализ информации и оформление результатов анализа. 

Основные характеристики спроса: потребности, покупательная способность. Методы выявле-

ния потребностей и анализа спроса: наблюдение, эксперимент, опрос. Основные средства получения 

данных: анкеты и опросники, тесты, технические устройства, интервью. Определение цены товара. 
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Каналы распространения товара и транспорт. Роль дистрибьютеров (посредников) в продвижении 

товаров к потребителю.  

Методы распространения товаров: оптовая и розничная торговля, их особенности. Сеть пред-

приятий торговли. 

Средства продвижения товара: выставки, выставки-продажи, ярмарки, реклама. Реклама как 

специфическое средство коммуникации. Стиль, тон, слова и форма обращения в рекламе. Основные 

виды средств распространения  рекламы. 

Практические работы. 

Выделить сегмент рынка для конкретного продукта. Составить анкету для опроса по выбран-

ному направлению. Подготовить сценарий интервью с покупателем по какому-либо виду продуктов. 

Сравнить качество различных видов рекламы. 

Варианты объектов труда. 

Продукция предприятий, объекты труда учащихся, анкеты. Рекламные проспекты 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

  Ручные и машинные работы в швейном производстве  
Ручные работы. Технические условия на выполнение ручных работ. Терминология ручных работ. 

Виды и выполнение ручных стежков. Изготовление одежды с примерками. 

Машинные работы. Технические условия на выполнение машинных работ. Терминология машинных 

работ. 

Классификация машинных швов. 

Классификация швейных машин. Основные рабочие органы швейной машины. 

Неполадки в работе машин и их устранение. 

Влажно-тепловые работы. Технические условия на выполнение влажно-тепловых работ. Терминоло-

гия влажно-тепловых работ. 

Организация рабочего места, правила безопасности при выполнении ручных, машинных и утюжиль-

ных работ. Пожарная безопасность. 

Изготовление постельного белья  

Виды постельного белья. Ткани, применяемые для пошива постельного белья. 

Приёмы замётывания нижнего края наволочки. Обработка верхних и нижних  

срезов  наволочки и простыни краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

Стачивание частей простыни настрочным швом. 

Обработка пододеяльника обтачкой. 

Стачивание частей пододеяльника. 

Обработка нижних срезов пододеяльника. 

Приёмы влажно-тепловой обработки стачного шва взаутюжку. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Основные теоретические сведения 

Этапы выполнения проекта. Графическая документация. Технологическая документация. Эко-

номическое обоснование проекта. Оформление проекта. Реклама проекта. Работа над проектом. Ме-

тоды оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 

проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка до-

стоверности полученных результатов. Защита проекта. Учет требований безопасности при проектиро-

вании. Состав проектной документации. Согласование проектной документации. 

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения раз-

личных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников 

Тематика творческих проектов: 

Цветы из ткани 

Вышивка лентами 

Бусы из ткани 

Вышивка бисером 
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Бисероплетение 

Вязаная одежда  

Вязаные скатерти 

Вязаные игрушки 

Вязаные крючком салфетки 

Вышивка картин крестом 

12 класс 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Организация производства. 

Структура современного производства 

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и непроизвод-

ственная сфера. Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объеди-

нения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. Юридический статус совре-

менных предприятий в соответствии с формами собственности на средства производства: государ-

ственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и 

функции производственных предприятий и предприятий сервиса. Основные подразделения и  про-

фессиональный состав специалистов производственных, коммерческих и сервисных предприятий. 

Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное раз-

деление труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное разделение 

труда в соответствии со структурой управления. Функции работников вспомогательных подразделе-

ний. Основные виды работ и профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и 

сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и профессиональ-

ная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. 

Анализ форм разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню 

и квалификации работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера 

продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда: средства массовой информации, электронные источники инфор-

мации, специальные источники информации. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы  

Нормирование и оплата труда  

Основные теоретические сведения. 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью 

процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени обслужива-

ния, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства 

производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответствии с квали-

фикацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты 

труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы. 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение пре-

имущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда: справочная литература, результаты опросов. 

Научная организация труда  

Основные теоретические сведения. 
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Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в деятельно-

сти организации. Основные направления менеджмента.  

Понятие о научной организации коллективного и индивидуального труда. Составляющие 

культуры труда: научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность 

труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Эргономические, санитарно-гигиенические и эсте-

тические требования к организации рабочего места. Обеспечение безопасности труда. 

Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики.  

Практическая работа: проектирование современного рабочего места учащегося.  

Варианты объектов труда. 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные источ-

ники информации. 

Производство и окружающая среда  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение производства 

для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Средства и методы оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Измерение уровня 

радиоактивного загрязнения местности, помещений, продуктов питания. Изучение вопросов утили-

зации отходов. Разработка изделий с применением отходов производства или бытовых отходов. 

Варианты объектов труда. 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное обору-

дование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА  

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  

Основные теоретические сведения. 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения ин-

формации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образова-

тельных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке об-

разовательных услуг.  

Практические работы. 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. Зна-

комство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда: источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры  

Основные теоретические сведения. 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалифи-

кационного и служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная мо-

бильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциа-

лом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда: резюме, план построения профессиональной карьеры. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Изготовление лёгкой одежды 

Виды изделий лёгкой женской и мужской одежды. 

Ассортимент тканей для лёгкой одежды 
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Детали кроя женского лёгкого платья. 

Поузловая обработка платьев, блузок и мужских сорочек. 

Обработка прямых и овальных кокеток. 

Обработка фигурных кокеток и с кантом. 

Обработка накладного кармана. 

Обработка накладного кармана с рюшами. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Основные теоретические сведения 

Этапы выполнения проекта. Графическая документация. Технологическая документация. Эко-

номическое обоснование проекта. Оформление проекта. Реклама проекта. Работа над проектом. Ме-

тоды оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 

проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка до-

стоверности полученных результатов. Защита проекта. Учет требований безопасности при проектиро-

вании. Состав проектной документации. Согласование проектной документации. 

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения раз-

личных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников 

Тематика творческих проектов: 

Цветы из ткани 

Вышивка лентами 

Бусы из ткани 

Вышивка бисером 

Бисероплетение 

Вязаная одежда  

Вязаные скатерти 

Вязаные игрушки 

Вязаные крючком салфетки 

Вышивка картин крестом 

11 класс 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Инновации в профессиональной деятельности 

Проектирование в профессиональной деятельности  

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные 

продукты и технологии. Поиск источников  информации для инновационной деятельности. Основ-

ные стадии проектирования технических объектов: техническое задание, техническое предложение, 

эскизный проект, технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследова-

ний в проектировании. 

Информационное обеспечение процесса проектирования  

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты 

моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и технической 

информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой инфор-

мации. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок 

контроля и приемки. 

Использование маркетинговых исследований для изучения спроса и потребительских качеств 

разрабатываемого продукта. Бизнес-план как форма экономического обоснования проекта.  

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация (4 ч). 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и стан-

дартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Требования безопасно-
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сти. Состав проектной документации. Согласование проектной документации (на примере перепла-

нировки квартиры). 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. Функционально-стоимостной анализ  

Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления «психолого-познавательного барьера». 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букет 

проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. Ассо-

циативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (мозговой атаки). Типовые эв-

ристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Метод «Гирлянды 

случайностей и ассоциаций». 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. Функционально-

стоимостной анализ (ФСА) как комплексный метод технического творчества. Цели и задачи ФСА. 

Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследова-

тельский, рекомендательный и внедрения. 

Основные  закономерности  развития  искусственных  систем (2 ч). 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разрешение 

противоречий. Основные закономерности развития материальных систем. История развития техники 

с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах). Решение крупных 

научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авто-

ры. Перспективы развития науки и техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования направ-

лений технического прогресса. 

Защита интеллектуальной собственности  

Понятие интеллектуальной собственности. Защита авторских прав. Научный и технический 

отчеты. Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и 

изобретение, промышленный образец и полезная модель. Регистрация товарных знаков и знака об-

служивания. 

Анализ  и  презентация  результатов  проектной  деятельности  

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и ре-

зультатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. 

Оценка достоверности полученных результатов. 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вер-

бальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе презентации. 

Методы подачи информации при презентации. Организация взаимодействия участников презента-

ции.  

Продвижение продукции на рынке товаров и услуг  

Общее понятие о маркетинге. Цели маркетинга. Отбор целевых рынков. Сегментирование 

рынка. Основные составляющие комплекса маркетинга: товар, цена, методы распространения, мето-

ды стимулирования сбыта. Основные составляющие маркетингового цикла для управления предпри-

ятием: исследование рынка, сегментация рынка, разработка маркетинговой программы, разработка и 

производство товара, подготовка, продажа товара. Структура и характеристики составляющих мар-

кетингового цикла. 

Сущность маркетингового исследования. Основные направления маркетингового исследова-

ния. Схема исследования. Источники информации: первичные и вторичные данные. Пути получения 

информации. Анализ информации и оформление результатов анализа. 

Основные характеристики спроса: потребности, покупательная способность. Методы выявле-

ния потребностей и анализа спроса: наблюдение, эксперимент, опрос. Основные средства получения 

данных: анкеты и опросники, тесты, технические устройства, интервью. Определение цены товара. 

Каналы распространения товара и транспорт. Роль дистрибьютеров (посредников) в продвижении 

товаров к потребителю.  

Методы распространения товаров: оптовая и розничная торговля, их особенности. Сеть пред-

приятий торговли. 
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Средства продвижения товара: выставки, выставки-продажи, ярмарки, реклама. Реклама как 

специфическое средство коммуникации. Стиль, тон, слова и форма обращения в рекламе. Основные 

виды средств распространения  рекламы. 

Специальная технологическая подготовка  

Радиоэлектроника 

Из истории радиоэлектроники. Электромагнитные волны и передача информации. Правила 

электробезопасности и технология радиомонтажных работ. Технология электрорадиотехнических 

измерений. Полупроводниковые приборы. Бытовые радиоэлектронные приборы. Технология учебно-

го проектирования. Простые автоматические устройства. 

Цифровая электроника и элементы ЭВМ 

Цифровые приборы вашего окружения. Элементы цифровой электроники. Функциональные 

узлы цифровой электроники. «Анатомия» персонального компьютера. 

Технология обработки конструкционных материалов . 

Металлы. Древесина. Пластмассы. Творческий проект. 

12 класс 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Структура современного производства  

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и непроизвод-

ственная сфера. Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объеди-

нения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. Юридический статус совре-

менных предприятий в соответствии с формами собственности на средства производства: государ-

ственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и 

функции производственных предприятий и предприятий сервиса. Основные подразделения и  про-

фессиональный состав специалистов производственных, коммерческих и сервисных предприятий. 

Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное раз-

деление труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное разделение 

труда в соответствии со структурой управления. Функции работников вспомогательных подразделе-

ний. Основные виды работ и профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и 

сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и профессиональ-

ная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной мобильности. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы  

Нормирование и оплата труда . 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью 

процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени обслужива-

ния, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства 

производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответствии с квали-

фикацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты 

труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Научная организация труда. 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в деятельно-

сти организации. Основные направления менеджмента.  

Понятие о научной организации коллективного и индивидуального труда. Составляющие 

культуры труда: научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность 

труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Эргономические, санитарно-гигиенические и эсте-

тические требования к организации рабочего места. Обеспечение безопасности труда. 

Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики.  

Производство и окружающая среда. 
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Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение производства 

для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Средства и методы оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Профессиональное самоопределение и карьера  

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения ин-

формации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образова-

тельных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке об-

разовательных услуг.  

Планирование профессиональной карьеры 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалифи-

кационного и служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная мо-

бильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Специальная технологическая подготовка. 

Понятие об основах проектирования. Алгоритм дизайна. Создание банка идей потребности 

изменяют изделия.  Мысленное создание нового изделия. Научный подход в проектировании изде-

лий. Материализация проекта. Учебный дизайн-проект. Экспертиза изделия. Выбор материалов. Со-

ставление спецификации. Изучение покупательского спроса. Составление чертежей частей изделия. 

Составление технологической карты. Выполнение дизайн- проекта. 

Тематическое планирование 

 

Разделы программы 

 

Количество часов 

(10)  11 (11) 12 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Общетехнологическая подготовка 34 26 28 16 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА   28 16 

Структура современного производства   6 4 

Современные технологии материального производства, 

сервиса и социальной сферы 

  

8 4 

Нормирование и оплата труда   4 4 

Научная организация труда   4 2 

Производство и окружающая среда   6 2 

ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 
34 26   

Проектирование в профессиональной деятельности 4 4   

Информационное обеспечение процесса проектирования 4 4   

Нормативные документы и их роль в проектировании. 

Проектная документация 4 4 

  

Интуитивные и алгоритмические методы поиска реше-

ний. Функционально-стоимостной анализ 8 6 

  

Основные закономерности развития искусственных си-

стем 

4 2   

Защита интеллектуальной собственности 4 2   
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Анализ и презентация результатов проектной деятельно-

сти 

2 2   

Продвижение продукции на рынке товаров и услуг 4 2   

Профессиональное самоопределение и карьера   6 4 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального 

образования 
  

4 2 

Планирование профессиональной карьеры   2 2 

Специальная технологическая подготовка 92 30 92 16 

Проектная деятельность (16)* 12 (16)* 32 

Резерв учебного времени 14 - 14 - 

ИТОГО 140 68 140 68 

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения кубановедения ученик должен 

знать/понимать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие историю Кубани в ее целостности с 

отечественной и всемирной историей; 

- основные этапы становления человеческого общества на территории нашего края и развития 

его природного комплекса; 

- актуальную для нашего края терминологию в области истории, обществознания, литературы 

и искусства, в области географии, изучения биосферы и природных объектов; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем региона и путей их решения; 

- обусловленность современных общественных, культурных и природных процессов 

предшествующими событиями и явлениями, а также их современными факторами; 

- роль Кубани в российском и мировом сообществе; 

- тенденции развития общества нашего региона как сложной динамичной системы в целом 

(экономика, политика, демография, культура, природный комплекс и т. д.), а также важнейших 

социальных институтов; 

- региональную специфику регулирования общественных отношений, социальных норм, 

правового регулирования; 

- исследователей общественных и природных процессов на Кубани, выдающихся деятелей 

литературы и искусства, политических деятелей, других людей, оставивших заметный след в жизни 

Кубани; 

уметь: 
- ориентироваться в системе источников информации разного типа по вопросам прошлого, 

настоящего и перспектив жизнедеятельности Кубани, как в области социокультурной и социально-

экономической, так и в сфере становления природного комплекса; 

- добывать информацию о крае в различных источниках, анализировать и обобщать ее; 

- представлять полученную информацию в различных видах (текст, карта, таблица, схема, 

картосхема, аудиовизуальный ряд); 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых общественных, культурных и природных процессов и явлений; 

- характеризовать (при необходимости сравнивать) основные социальные объекты, объекты 

живой и неживой природы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития и 

региональную специфику; 

- оценивать, применительно к региону, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий и объектов; 

- анализировать и интерпретировать художественные произведения, используя сведения по 

истории и современности, культурным традициям, местным говорам, особенностям природы родного 

края; 
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- участвовать в дискуссиях по проблемам кубановедения, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации сведения из соответствующих 

предметных областей; 

- осуществлять проектную деятельность по вопросам кубановедения на уроке и вне его; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- обоснованного определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни края, исходя из их социальной, культурно этической и природно-экологической 

обусловленности; 

- успешного выполнения типичных для региона социальных ролей и на этой основе решения 

практических жизненных проблехм; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося в регионе гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения, этнокультурными традициями населяющих Кубань народов, осуществления 

на этой основе конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

- понимания географической специфики региона проживания и адекватного выполнения 

правил деятельности в его природной среде; 

- эффективной ориентации в культурном пространстве региона, самостоятельного знакомства 

и понимания на этой основе явлений художественной культуры, определения своего круга чтения и 

оценки своей зоны развития в культурно-эстетической сфере. 

11 класс 

Введение  

Уникальность природно-географических условий Северо-Западного Кавказа. 

Особое место Кубани  в истории евразийской цивилизации как перекрестка исторических 

путей племен и народов. 

Этнокультурное своеобразие региона. 

Раздел I. Природа  края и её исследователи 

Тема 1. Исследования природы Кубани 

Изучение территории Северного Кавказа в  XVIII в. Экспедиция Российской Академии наук. 

Исследования И.А.Гильденштедта, П.С.Палласа. Исследования  природы  края  в период его заселе-

ния. М.С.Гулик, В.П.Колчигин. 

Описание  природы Кубани в  трудах ученых и просветителей   XIX - начала   XX в. Ученые-

исследователи Ф.А Щербина, И.Д.Попко, Е.Д.Фелицын, Н.Я.Динник, В.В.Докучаев, Л.Я.Апостолов, 

Н.М.Альбов и др. Деятельность Общества любителей изучения Кубанской области ( ОЛИКО). 

Тема 2. Геологическое прошлое Северо-Западного Кавказа 

Физико-географические условия и  живой мир на территории Кубани в разные геологические 

эпохи (эры) и периоды. Территория Кубани в докембрии; царство бактерий, водорослей, многокле-

точных беспозвоночных животных. 

Палеозойская эра. Поднятие суши, появление первых островков, господство гигантских 

хвощей и папоротников, образование пластов каменного угля. 

Мезозойская эра. Океан Тетис. Господство субтропической растительности, морских беспо-

звоночных животных, появление рыб, водных динозавров. Образование гористых островков, толщ 

известняка, мела, песчаника, глинистых сланцев. 

Тема 3. Северо-Западный Кавказ в четвертичное время 

Кайнозойская эра, палеогеновый период. Появление морских млекопитающих (дюгони, мел-

кие зубатые киты, дельфины). Поднятие Кавказских гор, господство тропической растительности. 

Неогеновый период. Формирование современного рельефа Кавказа, образование Черного и 

Азовского морей. Похолодание  климата, появление на суше холодостойкой древесной растительно-

сти, земноводных, рептилий, млекопитающих. 
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Антропогеновый период. Появление человека. Ледниковые и  межледниковые эпохи. Исчез-

новение некоторых представителей животного и растительного мира. Формирование современных 

природных зон. 

Эволюция Черного и Азовского морей. История развития акватории от Тетиса до современ-

ного состояния. 

Тема 4. Живой мир Кубани в настоящее  время 

Современная флора  и  фауна Кубани. Наиболее распространенные виды растений, грибов, 

животных. Редкие представители растительного и животного мира, факторы, оказавшие влияние на  

снижение их численности. Вымершие живые организмы, причины их исчезновения. 

Тема 5. Изменение природных комплексов на  территории Кубани 

Изменение облика ландшафтов под воздействием геологических, тектонических, климатооб-

разующих процессов. 

Воздействие человека на  природные компоненты местности с  момента освоения территория 

Кубани: сооружение водохозяйственных комплексов, заготовка древесины, добыча полезных иско-

паемых и др. 

Изменение численности и  видового состава организмов, обитающих в  Азовском и Черном 

морях. 

Ученые, исследователи, краеведы XIX  - начала XX   в.  об охране и рациональном использо-

вании природных ресурсов Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Раздел  II. История региона в далеком прошлом 

Тема 6. Эпохи камня и бронзы на территории края 

Стоянки людей древнекаменного  века(посёлки За Родину, Ильский). 

Майкопская культура. Раскопки Майкопского кургана (1897). Н.И.Веселовский. 

Дольменная, катакомбная, северокавказская и срубная культуры. Периодизация, Ареал. Ха-

рактерные черты. 

Тема 7. Меоты и кочевники 

Начало освоения железа племенами, населявшими кубанские земли. Меоты (союз племен: 

дандарии, досхи, синды, тарпеты и др.). Территория расселения. Занятия. Общественный строй. 

Роль меотов в этногенезе адыгов: точки зрения ученых. Кочевники: киммерийцы, скифы, 

сарматы. Начало оформления сирако-меотской этнической общности ( I в. н. э.). Аланы – предки осе-

тин. Античные авторы о племенах Северного Кавказа. 

Тема 8. Боспорское царство 

Причины древнегреческой колонизации. Первые греческие колонии на  Таманском полуост-

рове: Фанагория, Гермонасса и др. Образование Боспорского царства со  столицей в Пантикапее. 

Борьба правителей Боспора за  присоединение синдского государства. Горгиппия – крупный порт, 

торговый и культурный центр Боспорского царства. 

Ослабление Боспорского царства. Присоединение Боспора к  Понтийскому царству. Митри-

дат  VIЕвпатор и его войны с Римом. Утверждение династии Аспургов на  боспорском  престоле. 

Усиление сарматского влияния. Нашествие гуннов (IV в.). Упадок Боспорского царства. 

Раздел III. Кубань в  XI -  XVII вв.  

Тема 9. Тмутараканское княжество. Горцы и степняки 

Установление господства гунно-болгарского союза племен в Приазовье. Образование на тер-

ритории Кубани великой Болгарии и ее распад. 

Вхождение кубанских земель в  состав Хазарского каганата   (VII в.). Приход в степи Север-

ного Причерноморья  кочевых орд печенегов. Разгром Хазарского каганата войсками киевского князя 

Святослава (964-965). Тмутараканское княжество. Правление князя Мстислава Владимировича (988-

1036). Подчинение касогов. 

Тмутаракань – крупный административный и экономический центр Киевской Руси на юге. 

Многонациональный состав Тмутараканского княжества. Тмутараканский камень. Писатель и лето-

писец Никон в Тмутаракани (1061-1074). Влияние княжеских междоусобиц на  положение Тмутара-

канского княжества. Половцы. Неудачный поход против них новгород-северского князя Игоря Свя-
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тославича( героя «Слова о полку Игореве»). Половецкие изваяния. Перемещение адыгов из Приазо-

вья в северо-западные предгорья Кавказа. 

Татаро-монгольское нашествие (XIII в.). Сопротивление адыгских племен. 

Тема 10. Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа (XXIII- XV вв.) 

Соперничество Генуи и Венеции за господство на Черном море. Основание геуэзских коло-

ний  в Крыму, Приазовье и на Черноморском побережье Кавказа (Кафа, Матрега,  Мапа, Копа, Баль-

замиха, Мавролако и др.) 

Миссионерская деятельность римско-католической церкви. 

Торгово-экономические связи генуэзских колоний, их устав. Торговое сотрудничество адыг-

ской знати с генуэзцами. Негативное влияние работорговли на развитие адыгской народности. 

Захват итальянских колоний на Черном и Азовском морях турками (последняя четверть XV  в.). 

Тема 11. Ногайцы и адыги  на Кубани в  XVI - XVII вв. 

Появление ногайских кочевий на Кубани (середина  XVI в). Распад Ногайской Орды на  не-

сколько орд. Зависимость от Крымского ханства. Усиление родоплеменной знати. Кочевое  ското-

водство. Преобладание натурального хозяйства. Развитие торговых связей с Русским государством. 

Усиление имущественного и социального неравенства у адыгов. Народности «демократиче-

ские» (шапсуги, абадзехи, натухайцы) и «аристократические» (бжедуги, хатукаевцы, бесленеевцы). 

Распространение ислама. Традиционные занятия адыгов. Развитие товарообмена с Россией, Крымом 

и Турцией. Наездничество, его социальная и экономическая сущность. 

Тема 12. Кубань в политике соседних держав в  XVI - XVII вв.  

Укрепление позиций Турции на Кубани. Походы османов и  крымских татар в земли адыгов. 

Рост в регионе авторитета Русского государства. Посольства западных адыгов и кабардинцев в 

Москву (1552, 1557). Объединееый русско-адыгский поход против крымско-турецких войск (1556). 

Борьба за влияние адыгов между Россией и Турцией. 

Раздел  IV. Освоение Кубани в конце XVIIXVIII в.  

Тема 13. Освоение Кубани русскими переселенцами  

Некрасовцы. Отголоски русской Смуты на окраинах страны. Основные переселенческие по-

токи. Переселение  казаков-раскольников во главе с Львом Манацким с Дона на Северный Кавказ. 

Формирование на Таманском полуострове своеобразной казачьей общины – «войска Кубанского». 

Некрасовцы на Кубани, их походы на Дон. Экспидиция царских войск против некрасовских 

казаков.Переселениенекрасовцев  в Турцию. 

Тема 14. Обострение соперничества между Россией и Турцией в 60-80-х годах  XVIII  в. 

Усиление соперничества между Россией и Турцией в Северном Причерноморье. Русско-

турецкая война 1768-1774гг. и Кубань. Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 г. и его роль в 

разрешении 2черноморской проблемы» для России. Строительство Азово-Моздокской оборонитель-

ной линии (1777). 

А.В.Суворов во главе Кубанского корпуса. Суворов как дипломат и военный инженер. Ку-

банская кордонная линия и ее стратегическое значение. 

Военные провокации турецкого правительства. Непоследовательная политика Шагин-Гирея. 

Восстание  в Крыму, бегство Шагин-Гирея (1782). Возвращение Крыма и  Прикубанья в сферу влия-

ния Турции. Ввод русских войск в Крым. Ответные военные и дипломатические шаги   Турции. 

Тема 15. Присоединение Прикубанья к России 

Опубликование царского манифеста о присоединении Крыма, Тамани и правобережья Куба-

ни к России (8 апреля 1783г.) 

Приведение к присяге ногайских и татарских орд, кочевавших в верховьях Кубани. План пе-

реселения ногайцев в другие районы России и его реализация. Восстание ногайцев и его подавление. 

Признание Оттоманской Портой «подданства Крыма и Кубани Всероссийскому престолу». 

Историческое значение утверждения России в  Крыму и Прикубанье. 

Тема 16. Кубань в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг. 

Ультимативное требование турецкого правительства к России о возвращении Крыма. Ставка 

Турции на шейха Мансура. Начало войны. Борьба за Анапу. Неудачные попытки взятия крепости 

русскими войсками. Разгром турецкой эскадры Ф.Ф. Ушаковым в районе Керченского пролива ( 8 
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июля 1790 г.) Разгром турецкой армии Батал-паши русскими войсками генерала И.И. Германа (30 

сентября 1790г.). 

Взятие Анапы войсками генерала И.В.Гудовича( 26 июня 1791 г.). Ясский мирный договор ( 

29 декабря 1791 г.). Упрочение позиций России на Северном Кавказе. 

Тема 17. Черноморцы и линейцы. Заселение Прикубанья 

Упразднение Запорожской Сечи (1775). Судьба опальных запорожцев и участие в ней 

Г.А.Потемкина. «Войско верных казаков» и его  лидеры Сидор Белый, Антон Головатый, Заха-

рийЧепега. Участие казаков в штурме Измаила, Очакова и острова Березань. 

Переименование «Войска верных казаков» в Черноморское и обустройство на  новых землях 

между Днепром и Южным Бугом. Депутация во главе с А.Головатым в Петербург. Грамота Екатери-

ны II о пожаловании Черноморскому казачьему войску земли на правобережье Кубани от Тамани до 

устья Лабы (30 июня 1792 г.). 

Переселение  казаков на Кубань (1792-1793).  Основание Екатеринодара (1793). «Порядок 

общей пользы» - документ об административном и территориальном устройстве Черномории. Засе-

ление северо-восточной территории Кубани (Старой линии) донскими казаками. Восстание донских 

полков и его подавление ( 1793-1794). Создание Кубанского линейного полка (1796) 

Тема 18. Социальные выступления адыгов и казаков 

Нарастание социальных противоречий в адыгском обществе (князья, дворяне,  тфокотли). 

Обращение горских князей за покровительством к Екатерине II. Бзиюкская битва (29 июня 1796 г.),  

роль в ее исходе казачьей артиллерии. 

Участие казаков-черноморцев в Персидском походе (1796-1797). Его бесславный итог. Пер-

сидский  бунт (1797) как проявление конфликта между рядовым казчеством и войсковой верхушкой. 

Расправа над бунтарями. 

Раздел V. Кубань в  XIX столетии  

Тема 19. Освоение кубанских степей 

Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепост-

ные, вольные хлебопашцы, отставные солдаты, государственные крестьяне, представители различ-

ных этнических групп). Основание  селения Армавир  (1838), станиц Новодеревянковской, Новощер-

биновской, Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска (1848). Заселение северо-восточной части 

Кубани (Старой линии). Организация Кавказского линейного войска (1832). 

Хозяйственное освоение Кубани. Основные отрасли производства (экстенсивное земледелие, 

скотоводство, садоводство и др.). Зарождение кубанской промышленности, развитие торговли. Тор-

говля как фактор сближения горцев и казаков. 

Тема 20. Начало Кавказской войны 

Превращение турецкой крепости Анапа в центр антирусской деятельности в регионе. Напа-

дение горцев на Черноморскую оборонительную линию. Борьба за Анапу. Адрианопольский мирный 

договор 1829 г. Нарушение его условий со стороны Турции и Англии. План создания Черноморской 

береговой линии (ЧБЛ) и его реализация. А.А,Вельяминов. Деятельность Н.Н,Раевского на посту 

начальника ЧБЛ. Развитие русско-черкесских торговых связей. 

Атаки горцев на Черноморскую береговую линию (1840). Подвиг защитников Михайловско-

го укрепления. Архип Осипов, увековечение его памяти. Заселение линейцами Новой линии. Прибы-

тие наиба Шамиля Мухаммеда-Амина на Северо-Западный Кавказ (1848). Его попытки создания в 

Закубанье военно-религиозного государства. 

Тема 21. Декабристы на Кубани 

Кавказская ссылка в судьбах участников декабрьского восстания (разжалованных офицеров 

и солдат). Правда о Кавказе в произведениях А.А.Бестужева-Марлинского. 

Тема 22. Присоединение  Закубанья к России и окончание Кавказской войны 

Активизация действий Мухаммеда-Амина, направленных на объединение горских народов 

под знаменем независимости. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии, оставление 

Анапы и Новороссийска русскими войсками в ответ на действия англо-французской эскадры (1854-

1855). 
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Соперничество за лидерство Сефер-бея с Мухаммедом-Амином в борьбе горцев за незави-

симость. Безуспешные попытки Сефер-бея взять Екатеринодар. Ответные шаги царского правитель-

ства. Строительство укреплений в Закубанье. Основание Майкопа (1857). 

Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммеда-Амина. Попытки создания военно-

государственного союза черкесов, Сочинский меджлис. Встреча  Александра II с депутацией горцев 

(1861). Призыв меджлиса к продолжению борьбы. 

Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна), торжества по случаю оконча-

ния Кавказской войны (1864). 

Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию (мухаджирство).  

Значение присоединения Закубанья к России. 

Тема 23. Кубанцы в боях за Отечество 

Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

Казачьи формирования, участвовавшие в боевых действиях. Примеры воинской доблести 

черноморцев. А.Д.Безкровный, Н.С.Заводовский, А.Ф. и П.Ф.Бурсаки. Казачья тактика ведения бое-

вых действий. 

Участие пластунских формирований в защите Севастополя в ходе Крымской войнны (1853-

1856). Сражение близ Балаклавы, на Малаховом кургане (1854-1855). 

Картина В.Серова «Пластуны под Севастополем». 

Тема 24. Преобразования на Кубани в пореформенный период (1860-1890-е годы) 

Освобождение зависимых крестьян и зависимых сословий в горских районах. Специфика зе-

мельной частной собственности на Кубани. Заселение закубанских земель. 

Территориально-административные преобразования на Кубани. Образование Кубанской об-

ласти (1860), Черноморского округа (1866), Черноморской губернии (1896). 

Судебная и военная реформы. 

Тема 25. Народная колонизация и становление транспортной системы. Земельные отношения 

Изменение соотношения казачьего и неказачьего населения. Иногородние крестьяне и  их 

положение. 

Развитие водного и железнодорожного транспорта. Акционерное общество Ростово-

Владикавказской железной дороги (1872). Р.В.Штейнгель и его вклад в развитие железнодорожного 

транспорта  в регионе. Строительство дорог как фактор экономического подъема края. 

Земельные и сословные отношения. Изменения в земельном обеспечении и землепользова-

нии казачества, русского и адыгского крестьянства. Имение «Хуторок» баронов Штейнгелей как об-

разцовое крупнокапиталистическое хозяйство. «Степные короли» Кубани: братья Мазаевы, Никола-

енко и др. 

Тема 26. Развитие сельского хозяйства и торговли 

Переход к трехпольным севооборотам, увеличение площади пахотных земель (1880-е годы). 

Начало культивирования подсолнечника и табака, рост посевов пшеницы. 

Развитие виноградарства. Имение Абрау-Дюрсо. 

Роль ярмарок и стационарной торговли в развитии сельского хозяйства и рыночных отноше-

ний. Рост товарности кубанской пшеницы. 

Тема 27. Становление кубанской промышленности 

Переход от кустарных промыслов к машинному фабричному производству. Мукомольные и 

маслобойные заводы. Крупные заводчики Я.В.Попов, И.П.Баев, И.А. и С.А.Аведовы. Екатернодар – 

центр промышленного производства. 

Кубань – родина нефтяной промышленности России. Первая буровая вышка в долине реки 

Кудако (1864), первый нефтяной фонтан (1866). А.Н.Новосильцев – пионер нефтяной отрасли. Пер-

вые нефтеперегонные заводы. 

Развитие цементног производства. Крупнейшие предприятия отрасли «Геленджик», «Цепь» 

и «Черноморский». Первый металлообрабатывающий завод К.Гусника (1886). 

Изменение общественно-сословного и архитектурного облика кубанских городов. Складыва-

ение династий предпринимателей и купцов: Бедросовы, Дицманы, Аведовы и др. Создание первых 

банковских учреждений. 
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Тема 28. Участие кубанцев в освобождении южнославянских народов и общественно-

политической жизни 

Участие кубанцев в освободительной войне южнославянских народов против османского 

владычества (1877-1878). Казачьи формирования в составе Кавказской диыизии генерала 

М.Д.Скобелева и Дунайской армии. Участие кубанских казаков в защите Баязета, обороне Шипки, в 

боях под Плевной. 

Рост социальной напряженности вследствие проведения реформ в городах, станицах и аулах. 

Распространение революционных идей на Кубани. Кружок «землевольцев» в Кубанской вой-

сковой гимназии Екатеринодара во главе с Н.И.Вороновым. Революционная пропаганда на Кубани 

(Г.А,Попко, П.И.Андреюшкин). Марксистские кружки. 

Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной деятельности 

Ф.А.Щербины. Община «Криница» в Черноморском округе. 

Раздел VI. Культура Кубанского края  

Тема 29. Народная культура казачества 

Вера и верования. Роль православия в жизни казачества. Сохранение языческих представле-

ний. Система ценностей. Сохранение мировоззренческих  представлений. Система ценностей. Пред-

ставление мировоззренческих нравственных начал в календарных праздниках и обрядах. Приоритет-

ное значение для казаков таких ценностей как патриотизм, трудолюбие, честность. Семейные ценно-

сти. Кубанский фольклор. 

Тема 30. Культурное наследие горских народов 

Обычаи и традиции: гостеприимство, куначество, аталычество. Духовная культура. Перепле-

тение в религиозных воззрениях горцев элементов ислама, традиционных верований, христианства. 

Героический эпос «Нарты» - выдающееся достижение духовной культуры горских народов Закуба-

нья. Материальная культура. 

Тема 31. Профессиональная культура Кубани 

Народное просвещение. Деятельность К.В.Россинского (1775-1825). Его вклад в развитие 

культуры и образования на Кубани. Развитие системы образования. Меры, предпринимаемые вой-

сковыми властями по поддержке одаренной молодежи. Наука. Создание полковых историй в Черно-

морском и Кавказском линейном войсках. Первый исследователь истории и быта черноморских каза-

ков Я.Г.Кухаренко (1799-1862). Труды И.Д.Попко( 1819-1893) по истории казаков и адыгов. Войско-

вой архивариус П.П.Короленко( 1834-1913) и его наследие. Развитие адыгской национальной  исто-

риографии. Султан Хан-Гирей (1808-1863), ШораНогмов (1801-1844). Подвижническая деятельность 

Е.Д.Фелицына – статистика, археолога, историка и этнографа. Вклад Ф.А.Щербины (1849-1903) в ор-

ганизацию научных исследований в крае. Создание Общества любителей изучения Кубанской обла-

сти – ОЛИКО ( 1897). 

Литература. Литературное творчество Я.Г.Кухаренко («Вороной конь», «Пластуны» и др.), 

В.С.Вареника («Слово о ружье», «Страстная пятница»), Султана Казы-Гирея («Долина Ажитугай»). 

Искусство. Творчество П.С.Косолапа (1834-1910). Деятельность «кубанского Третьякова» 

Ф.А.Коваленко (1866-1919). Архитектура  кубанских городов. И.К.Мальгерб, А.П.Косякин, 

А.А.Козлов, В.А.Филиппов и  их вклад в создание архитектурного облика населенных пунктов края. 

Периодическая печать. «Кубанские областные ведомости» - первый печатный орган на Кубани. 

Заключение. Итоговое повторение  

12 класс 

Введение  
Связь исторического прошлого и настоящего Кубани. Регион как единство людей и террито-

рии. Регионализация как глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений 

«центр - регионы» в современной России. Краснодарский край среди российских регионов: общее и 

особенное. Системообразующие факторы регионального социума. Кубань в XXI веке: дорогой меж-

национального мира и согласия. 

Раздел I. Основные этапы истории Кубани в XX столетии  

Тема 1. Регион в период войн и революций (1900-е -1916 годы) 
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Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1916 гг. Социальный и национальный состав 

населения. Политическая жизнь и общественное движение. Кубань и Черноморье в революции 1905-

1907 гг. Ратные подвиги кубанцев в годы Русско-японской и Первой мировой войн. 

Тема 2. Период революции 1917г. и Гражданской войны (1917-1922) в Кубано-Черноморье 

Особенности развития регионального политического процесса. Многовластие. Первые преобразова-

ния советской власти весной-летом 1918 г. Противоречия между Деникиным и Законодательной ра-

дой. Кубанское казачество и черноморское крестьянство в поисках «третьего» пути. Белый и крас-

ный террор. «Малая» гражданская война. 

Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах 
Особенности «военного коммунизма», нэп, индустриализация, «великий перелом», коллекти-

визация и её последствия. Героика и трагизм 30-х. Национально-государственное строительство. 

Краснодарский край и Адыгейская автономная область. Культурная жизнь региона.в первой трети 

XX в. 

Тема 4. Годы военных испытаний(1941-1945).Восстановление и развитие народного хо-

зяйства в 1945-1953 гг. 
Кубань в годы Великой Отечественной войны. Формирование добровольческих казачьих соедине-

ний. Многонациональное боевое содружество в период военных испытаний. Битва за Кавказ летом 

1942 - зимой 1943 г. Оккупационный режим. Борьба в тылу врага. Освобождение. Трудовой героизм 

кубанцев. 

Перевод промышленности на «мирные рельсы». Восстановление довоенных объёмов промышленной 

продукции. Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары. Ужесточение 

партийно-государственного контроля. Идеология и культура в послевоенное десятилетие. 

Тема 5. Край  во второй половине XX столетия: «оттепель», «застой» 
Реформы в политике и экономике (1953-1964): реальные успехи и несбывшиеся надежды. Ку-

бань - житница и здравница России. Хозяйственные «эксперименты» и их негативные последствия 

для региона. Достижения и провалы кубанской экономики. «Миллион тонн» кубанского риса. За-

стойные явления в обществе. Бюрократизация партийного и советского аппарата. 

Тема 6. Перестройка1980-х и реформы 1990-х годов 
Издержки экономики, неэффективность организации производства. Кризис доверия к власти. 

«Здоровый кубанский консерватизм». Культурная жизнь Кубани в середине 1950-1990-х годах. Ито-

говое повторение и проектная деятельность  

Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы развития  

Тема 7. Регион как эколого-экономическая система 
Природный капитал края и устойчивое развитие. Диверсифицированный характер экономики 

края, основные отрасли и макроэкономические показатели. 

Тема 8. Краевой бюджет Налоги и инвестиции.  
Структура и порядок формирования бюджета края. Налоги. Инвестиционный климат в Крас-

нодарском крае, повышение инвестиционной привлекательности региона. 

Тема 9. Финансы, предпринимательство, доходы и потребление  

Банковская система региона. Развитие предпринимательства на Кубани. Меры государствен-

ной поддержки предпринимательства. Региональный рынок труда и его особенности. Доходы и по-

требление.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе  

Тема 10. Социальная стратификация и мобильность в региональном социуме 

Социальное неравенство, социально-экономическая дифференциация в регионе. Социальная 

мобильность в региональном социуме: горизонтальная, вертикальная, межпоколенная, внутрипоко-

ленная, организованная, структурная. 

Тема 11. Межнациональные отношения 
Этносоциальные общности Краснодарского края. Факторы, влияющие на изменение числен-

ности этнических групп края. Этносоциальные конфликты на территории региона. Национальная по-

литика Краснодарского края. 

Тема 12. Семья и брак на Кубани. 
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Основные тенденции в развитии семейных отношений. Трансформация института семьи в ку-

банском обществе. Семейная политика Краснодарского края. Специфика демографической ситуации 

в регионе. Направления и  инструменты государственной поддержки семьи в региональном социуме. 

Тема 13. Молодёжь Краснодарского края как социальная группа 

Социально-демографические характеристики молодежи Краснодарского края. Государствен-

ная молодежная политика Краснодарского края. Кубанская молодежь в сфере труда и занятости. До-

суг кубанской молодежи. 

Итоговое повторение . 

Раздел IV. Краснодарский край сегодня: политический ракурс  

Тема 14. Государственная власть и местное самоуправление в регионе 
Структура органов государственной власти, их полномочия и направления деятельности. За-

конодательное собрание края. Исполнительные органы власти в регионе. Администрация Краснодар-

ского края, глава администрации. Судебная ветвь власти. Органы местного самоуправления в муни-

ципальных образованиях края. Политические лидеры и политические элиты в регионе. СМИ и их 

роль в политическом процессе. Представители региона в высших органах государственной власти 

РФ. 

Тема 15. Становление гражданского общества 
Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском крае. Де-

ятельность политических партий и общественных организаций в регионе. 

Тема 16. Региональная политическая культура населения 
Политические ориентации жителей Кубани. Возможности молодого человека для участия в 

политике и активная жизненная позиция молодёжи. Отношения Краснодарского края с другими ре-

гионами и странами. 

Тема 17. Геополитическое положение Краснодарского края 

Край в системе внешнеэкономических отношений. Миграционный фактор геополитического 

положения Кубани. Международные отношения. Приграничное и межрегиональное сотрудничество. 

Раздел V. Край в правовом поле Российской Федерации  

Тема 18. Конституционно-правовой статус региона как субъекта Российской Федерации 
Конституционный статус Краснодарского края как субъекта Российской Федерации. Консти-

туционные  основы разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией 

и еѐ субъектами. Система краевых нормативных правовых актов.  Устав Краснодарского края: поня-

тие, юридические свойства, содержание, значение. Нормативные правовые акты края (решения), 

принятые на референдуме Краснодарского края. Нормативные правовые акты, принятые Законода-

тельным собранием Краснодарского края. Нормативные правовые акты администрации Краснодар-

ского края. 

Тема 19. Законотворческий процесс в  крае 

Понятие законотворческого процесса и его стадий. Стадии законотворческого процесса. Под-

готовка и оформление проектов закона. Законодательная инициатива в Краснодарском крае: понятие, 

субъекты. Рассмотрение проекта закона, принятие и подписание. Опубликование законов и вступле-

ние их в силу. Прямое (непосредственное) правотворчество. Референдум как форма прямого (непо-

средственного) правотворчества в Краснодарском крае. Вопросы, выносимые на референдум. Огра-

ничения предмета референдума. 

Тема 20. Избирательный процесс  

Выборы как форма прямого(непосредственного) народовластия. Законодательство о выборах 

в Краснодарском крае. Активное и пассивное избирательное право. Субъекты избирательного про-

цесса  на Кубани. Стадии и особенности избирательного процесса на Кубани. Назначение выборов. 

Формирование избирательных комиссий. Образование избирательных округов и избиратель-

ных участков. Голосование, подсчет голосов, установление результатов выборов. 

Тема 21. Правоохранительные органы: структура и функции 

Назначение правоохранительных органов. Система правоохранительных органов, действую-

щих на территории Краснодарского края. Формирование и компетенция судебных органов. Значение 

и направление деятельности прокуратуры Краснодарского края. Назначение органов внутренних дел. 

Адвокатура и нотариат  в Краснодарском крае. 
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Раздел VI. Кубань - новый культурный центр Юга России  

Тема 22. Духовная жизнь Кубанцев 

Многонациональность и диалог культур на Кубани. Многообразие кубанской культуры. Ку-

банская идентичность и казачьи традиции. Служение казаков и Кубанское казачье войско. 

Тема 23. Система образования Краснодарского края и её основные характеристики 

Основные характеристики системы образования на Кубани. Социокультурная роль общего 

образования. Научные центры и вузы Кубани. Социокультурная роль общего образования. ВУЗы  и 

научные центры Кубани. 

Тема 24. Религиозное и конфессиональное многообразие региона 
Религиозная ситуация в Краснодарском крае. Кубань - центр православия на Юге России.  

Тема 26. Культурное достояние края 
Учреждения культуры на Кубани. Музеи и библиотеки. Театры и концертные объединения. 

Искусство и литература. Культурная жизнь. Современное искусство. Культурная политика в Красно-

дарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Тематическое планирование 

11 класс 

№  

Разделы программы 

Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение. 1 1 

2 Раздел I.  Природа  края и её исследователи.  6 6 

3 Раздел II.  История региона в далеком прошлом.  3 3 

4 Раздел III. Кубань в  XI -  XVII вв.  4 4 

5 Раздел  IV. Освоение Кубани в конце XVII  XVIII в.  6 6 

6 Раздел V. Кубань в  XIX столетии. 10 10 

7 Раздел VI. Культура Кубанского края  3 3 

8 Заключение. Итоговое повторение. 1 1 

 Итого: 34 34 

 

12 класс 

№ Разделы программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение. 1 1 

2 
Раздел  I. Основные этапы истории Кубани XX столе-

тия. 

7 7 

3 
Раздел  II. Экономика Краснодарского края: совре-

менное состояние и векторы развития. 

5 5 

4 
Раздел  III. Социальные отношения в кубанском об-

ществе. 

5 5 

5 Раздел  IV. Кубань сегодня: политический ракурс. 5 5 

6 
Раздел  V. Краснодарский край в правовом поле Рос-

сийской Федерации. 

5 5 

7 
Раздел  VI. Кубань – новый культурный центр Юга 

России. 

5 

 

5 

 

8 Заключение. 1 1 

 Итого 34 34 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЛУХА И ФОР-

МИРОВАНИЮ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

Данная рабочая программа  предполагает работу по  развитию слухового  восприятия и  обу-

чению  произношению.  В  учебно-тематическом плане рабочей  программы  даётся  ряд  тем,  над  

которыми учащиеся работают в течение года. Раздел  рабочей  программы «Развитие  слуха» с  це-

лью  формирования у  слабослышащих  учащихся чувства  патриотизма,  любви  к  Родине,  расши-

рения  знаний о  родном  крае, о культурных  и  исторических  ценностях,  воспитания  бережного  

отношения  к  природе, формирования  основ  здорового  образа  жизни,  эстетического  воспитания,  

культуры  поведения,   усвоения предметной терминологии,  расширения  словарного  запаса  уча-

щихся и  с  целью  формирования  навыков  речевого общения  представлен следующими   темами: 

«Родина», «Великие  люди»,  «Предметная терминология»,  «Сегодня  в  мире», «ЗОЖ»,  «Времена 

года», «Праздники», «Искусство», «Культура поведения»,  «Кубановедение», «Профессии», «Спорт» 

«Повторение». 

Примерные тексты (диалоги). 

Текст. 

День Конституции. 

День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России 

и отмечается ежегодно 12 декабря.  

Конституция — основной закон государства, в котором записаны права и обязанности граж-

дан.  Последняя  Конституция России была принята двенадцатого декабря 1993  (тысяча девятьсот 

девяносто третьего года). 

У каждого  государства есть  и обязательные государственные символы: государственный герб, флаг, 

гимн и Конституция. 

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года. 

Государственный герб РФ представляет собой изображение золотого двуглавого орла, над 

орлом – три исторические короны Петра Великого;  в лапах орла – скипетр и держава, олицетворяю-

щие государственную власть и единое государство. 

Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трех равнове-

ликих горизонтальных полос белого, синего и красного цвета. Белый цвет символизирует мир, чисто-

ту, непорочность, совершенство; синий – цвет веры и верности, а красный символизирует энергию, 

силу, кровь, пролитую за Отечество. 

Государственный Гимн – это песня, посвященная своей Родине, это символ государства. Его 

исполнение сопровождается знаками наивысшего уважения – все встают, мужчины снимают голов-

ные уборы, а военные отдают честь. На протяжении эпох истории России текст гимна менялся. Текст 

нового гимна принадлежит известному советскому писателю С.В. Михалкову, а музыка – компози-

тору и дирижеру А.В. Александрову.Когда меняется Конституция страны, меняется и ее жизнь… 

Наша Конституция совсем молодая, но стоит признать, что со дня ее принятия и подписания, наша 

жизнь изменилась до неузнаваемости и стала намного лучше!     

 Словарь:   

 Ответы на вопросы: 

- Что такое Конституция? 

- Когда была принята последняя Конституция? 

- Назови обязательные государственные символы 

 

Диалог. 

Диалог с ветераном. 

Про войну говорят — такое не забывается… 

А ведь истинное значение слов «смерть», «страх», «война» знают лишь те, что стали свиде-

телями далёких событий, которые назовут Великой Отечественной войной. 

Целых 72 года отделяют нас от того дня, когда прозвучало громкое и радостное слово «побе-

да». 

Рядом с нами живёт ветеран, солдат той далёкой войны Сиваков Михаил Моисеевич. 
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Михаил Моисеевич, когда и где вы родились? 
Родился я в селе Верх-Яминское Целинного района Алтайского края 9 сентября 1925 года. 

Где вы учились, работали до войны? 
Учился сперва в школе. Потом работал в колхозе. 

Кем хотели стать? Помешала ли этому война? 
Да, помешала. Хотел работать в своём колхозе механизатором. 

Ожидали ли, что начнётся война? Как узнали, что началась война? Что происходило 

вокруг в селе? 
Не ожидал. Когда объявили войну — всех собрали в конторе, мы слушали сообщение по ра-

дио. Был митинг. Всех тружеников призывали к защите Родины. Женщины плакали. 

Помните вы первый бой? Было страшно? 
Помню. А как? Всю войну было страшно. 

За кого вы воевали? За Родину? За Сталина? 
Мы воевали за свою Родину. Все настроение было: «За Родину-мать, за нашу страну!» Весь 

наш народ (и в тылу, и на фронте) мечтал, чтобы Родина была освобождена от фашистов. 

Словарь: ветеран, Великая Отечественная война, механизатор, труженики, митинг, освобож-

дение от фашистов. 

 

Текст. 

Циолковский К. Э. 

В селе Ижевское Рязанской губернии в семье лесничего 17 сентября 1857 г. родился Кон-

стантин Эдуардович Циолковский. Прославился он, как известно, изобретениями в области аэро – и 

ракетодинамики, теорией самолета и дирижабля. Циолковского по праву считают основоположником 

современной космонавтики. Планы и проекты ученого-самоучки имели невероятный, поистине кос-

мический размах; его чертежи легли в основу проектирования современных космических аппаратов. 

В широкий круг интересов Циолковского входили такие научные проблемы, как теория газов, меха-

ника животного организма, межпланетные путешествия, исследование мировых пространств реак-

тивными приборами, поезда на воздушной подушке, основы теории ракет и жидкостного ракетного 

двигателя, задача посадки космического аппарата на поверхность планет, лишенных атмосферы. С 

Калугой и Калужским краем связана почти вся сознательная жизнь великого русского ученого, осно-

воположника теории реактивного движения и межпланетных сообщений, одного из теоретиков авиа-

ции и воздухоплавания, писателя-фантаста, основоположника космонавтики, всю жизнь стремивше-

гося хоть немного продвинуть человечество вперед. 

. В 1932 году за заслуги в развитии науки и техники К. Э. Циолковский был награжден орде-

ном Трудового Красного Знамени. 

Словарь: село Ижевское Рязанской губернии, ракетодинамика, воздухоплавание, атмосфера. 

Вопросы. 

1.Где, когда и в какой семье родился Циолковский? 

2. Чем увлекался Циолковский? 

3. Кем был Циолковский? 

4.За что был награжден? 

Подбор текстов по темам осуществляется по аналогии с примерными текстами в государ-

ственной программе и с учётом слухоречевых возможностей  учащихся данного класса.  

 

Текст. 

День Славянской письменности. 

С 1986 года День славянской письменности и культуры стал традиционным, ежегодным 

в России. Деяние первоучителей Кирилла и Мефодия чествовали в Болгарии издавна 24 мая. Эта 

традиция сохраняется и по сей день. 

В России всегда чтили память солунских братьев, посвящали им стихи, гимны.  

В 1991 году праздник на Кольской земле стал особым: 24 мая состоялось освящение и 

открытие в Мурманске первого в нашей стране памятника Кириллу и Мефодию.                 
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С именами великих славянских просветителей IX века братьев Кирилла и Мефодия связыва-

ют создание древней славянской азбуки – кириллицы, на основе которой сложился русский алфавит. 

Кириллица представляет собой очень искусную переработку греческого (византий-

ского) алфавита, при её составлении были использованы 24 греческие буквы, большая часть которых 

получила славянские названия: А - аз, Б - буки, В - веди, Д - добро и т.д. Затем были добавлены 

ещё 19 букв.На Руси кириллица получила распространение после принятия христианства (988 

год).Кириллицей писали, создавая неповторимые шедевры, Александр Пушкин и Николай Гоголь, 

Лев Толстой и Фёдор Достоевский. Кириллицей писал стихи и научные трактаты Михайло Ломоно-

сов. Перемежая знаки кириллицы с химическими знаками, поведал миру о величайшем открытии 

Дмитрий Менделеев. 

Словарь: деяние, чествовать, кириллица, шедевры, перемежая. 

Вопросы. 

1. С какого года начали отмечать праздник День славянской письменности? 

2. Кто создал кириллицу? 

3. Что такое «кириллица»? 

4.  Кто из писателей, поэтов, ученых писал кириллицей? 

Текст. День Космонавтики. 

12 апреля - День авиации и космонавтики 

День авиации и космонавтики — это особенный, триумфальный праздник! Недаром его от-

мечает весь мир! 

12 апреля 1961 года состоялся первый в мире космический полет с человеком на борту ко-

рабля. К этому дню готовились очень долго. 

Ученые, конструкторы-испытатели и люди многих других профессий были задействованы в 

подготовке великого полета. Нужно было все учесть, все предусмотреть, для того чтобы полет про-

шел удачно. Долго выбирали и летчика-космонавта. 

Космонавт должен быть: смелым, решительным, собранным. И здоровье у него должно быть 

очень крепкое: ведь во время взлета и приземления космонавт испытывает сильнейшие перегрузки. А 

в космосе он будет находиться в состоянии невесомости — испытание не из легких. Для того чтобы 

определить, соответствуют ли кандидаты в космонавты всем необходимым требованиям, их долго и 

тщательно обследует медицинская комиссия. 

Проводят даже такой эксперимент: помещают человека в специальную центрифугу, и он ка-

кое-то время в ней вращается. Если организм справляется с этой задачей — значит, и в космосе чело-

век будет чувствовать себя нормально. 

И после долгих испытаний и обсуждений было принято решение: первым в мире космонав-

том станет Юрий Алексеевич Гагарин. 

Наконец настал решающий день. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом кораб-

ле «Восток» совершил космический полет. За 108 минут корабль-спутник с первым в мире космонав-

том облетел земной шар и благополучно вернулся на Землю. Это был мощный прорыв в освоении 

космоса! 

А потом была торжественная встреча на Красной площади. За несколько часов Юрий Гага-

рин стал самым известным человеком в мире. Когда по радио прозвучало правительственное сооб-

щение о великом полете, улицы всей страны заполнились толпами людей. Все хотели поприветство-

вать первого в мире космонавта, Сына Земли, Гражданина Вселенной. 

Словарь: космос, космонавт, земной шар, Юрий Гагарин, 12 апреля. 

Ответы на вопросы: 

- Когда состоялся первый в мире космический полет с человеком на борту корабля? 

- Каким должен быть космонавт?  

- Кто из космонавтов первым в мире облетел земной шар и благополучно вернулся на Зем-

лю? 

Текст. 

Родина. 

   Мы живём в государстве, которое называется Российской Федерацией. Федерация – это 

самостоятельные территории (субъекты), объединённые центральной властью в единое государство. 
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Все субъекты подчиняются единой Конституции, имеют общую экономику. В Российской Федера-

ции 89 субъектов – республик, краёв, областей, округов, городов федерального значения.  

   Согласно Конституции 1993 года Россия является Президентской Республикой. Россию 

возглавляет президент, который избирается на четырёхгодичный срок. Президент является главно-

командующим вооружённых сил, заключает договоры, утверждает законы, назначает премьер мини-

стра, министров, главных судей. Государственная власть состоит из трёх ветвей: законодательной, 

исполнительной и судебной. Деятельность каждой из ветвей контролируется и направляется прези-

дентом. 

Законодательная власть принадлежит Федеральному Собранию. Федеральное Собрание со-

стоит из Совета Федерации (Верхней Палаты) и Государственной Думы (Нижней Палаты). Законы 

разрабатываются Государственной Думой. Но чтобы закон вошёл в силу, он должен быть одобрен 

Верхней и Нижней Палатами и подписан президентом. 

Исполнительная власть принадлежит правительству. 

   Судебная власть представлена Конституционным судом, Верховным судом и региональ-

ными судами. 

Подбор   текстов  по  темам  осуществляется  по  аналогии с  примерными  текстами  в  государ-

ственной  программе и   с  учётом слухоречевых  возможностей  учащихся  данного  класса. 

Данная рабочая программа  предполагает работу по  развитию слухового восприятия и  обу-

чению произношению. 

Воспроизведение в речевом материале звуков Ш, З, Х, Б, Д, Г предупреждение возможных 

отклонений от нормального произнесения родственных по артикуляции звуков в слога словах, фра-

зах: гласных А-О, , А-О-У, И-Э, И-Ы, У-Ю, А-Э, гласных и йотированных А-Я, О-Ё, У-Ю, О-Ё, со-

гласных из  двух  звуков С-Ш, К-Х, Л-Н, З-С, Ш-Ж, .З-Ж, Б-П, Д-Т, Г-К, Ц-С,  Ч-Ц, Ч-С,  Щ-Ш, Щ-С, 

Щ-Ч, согласных из трёх звуков М-П-Б, Н-Т-Д, дифференциация звонких и глухих согласных П-ПЬ, 

М-МЬ, Б-БЬ, Т-ТЬ, С-СЬ, Р-РЬ, закрепление изученных правил орфоэпии, лексических, грамматиче-

ских особенностей речи, с соблюдением высоты, силы, тембра, длительности звучания речевых зву-

ков, с соблюдением словесного и логического ударения, речевых пауз, интонации, соответствующей 

тону высказывания (повествовательного, вопросительного, побудительного (повелительного) и вос-

клицательного характера), а также для выражения тончайших синтаксических отношений внутри 

сложного предложения, разборчивость речи в области частот от 300 до 3000 Гц. 

 

2.3. Рабочая  программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания ГКОУ школы-интерната №2  г. Армавира направлена на личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития Рос-

сии и мира, а также на решение проблем гармоничного вхождения в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ 

школы-  интерната №2  г. Армавира и демонстрирует педагогическим работникам возможность реа-

лизации воспитательного потенциала совместной деятельности с обучающимися, тем самым помога-

ет сделать школу воспитывающей организацией. 

Одним из ожидаемых результатов реализации программы воспитания является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися личностных резуль-

татов, указанных во ФГОС: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; 

-мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально-значимой деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в ГКОУ школы-интерната №2  г. Армавира основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

- соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каж-

дого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучаю-

щихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общно-

стей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и содержательны-

ми событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других сов-

местных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллек-

тивное планирование коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках различ-

ных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотноше-

ний; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отноше-

нию к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в раз-

решении конфликтов) функции. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания в ГКОУ школе-интернате №2  г. Армавира – личностное развитие обучаю-

щихся, проявляющееся 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их соци-

ально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сфор-

мированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления со-

циально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия лично-

сти обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. Важным фактором успеха в достижении цели является сотрудничество, партнёрские 

отношения педагогического работника и обучающегося. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
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приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, 

опыт участия в производственной практике;  

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции  

опыт природоохранных дел; опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице;  

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,  

опыт проектной деятельности;  

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры,  

опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт;  

опыт самопознания и самоанализа, 

опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать комму-

никацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее со-

трудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать реше-

ние следующих основных задач: 

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,  

-поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе;  

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,  

-поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

-вовлекать обучающихся в различные объединения, работающие по школьным программам внеуроч-

ной деятельности,  

-реализовывать их воспитательные возможности; использовать в воспитании обучающихся возмож-

ности школьного урока, 

-поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

и организаций; 

-организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенци-

ал; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

--организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблемтличностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать ГКОУ школе-интернате №2  г. 

Армавира интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 
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что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

Программы внеурочной деятельности: 

 

Программа по духовно-нравственному воспитанию 

1. Пояснительная записка. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства.  

Целью воспитания является всестороннее, гармоничное развитие личности ребенка с ОВЗ, 

возможно более полная его самореализация в социуме. Успешная социализация обучающегося  с 

особыми образовательными потребностями возможна при соблюдении определенных условий вос-

питательного процесса.  Прежде всего, это комплексный подход, который предполагает использова-

ние различных видов деятельности, труда и общения как единого механизма формирования лично-

сти; это целенаправленный, нравственно-обусловленный процесс подготовки подрастающего поко-

ления к инициативному труду, участию в управлении социально-ценными делами, к реализации прав 

и обязанностей; это обеспечение благоприятных условий для разработки и реализации системы ме-

роприятий, способствующих духовно- нравственному воспитанию школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По содержанию программа состоит из 5 направлений: 

- духовно-нравственное; 

- художественно-эстетическое; 

- гражданско-патриотическое; 

- правовое; 

- трудовое. 

Программа обеспечивает овладение обучающимися широким кругом ЗУНов,  накопленных в 

разных сферах деятельности. Она содействует развитию их познавательных интересов, обогащению 

житейских и научных знаний, развитию речи, мышления, остаточного слуха. 

В ходе деятельности у обучающихся формируются основы научного мировоззрения, расши-

ряются знания об окружающей природной и социальной среде, они более четко осознают свое место 

в обществе, формируется направленность личности. 

          В процессе реализации программы у обучающихся формируются различные универсальные 

учебные действия, базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность, социальная со-

лидарность; формируются ответственность, активность и другие личностные качества.  
Цели и задачи: 

- формирование духовно и физически здорового человека, развитие личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины; 

- воспитание этических качеств личности воспитанника, способствовать осознанию детьми 

такой важной нравственной категории, как честность, верность слову и обещаниям; 

- повышение уровня правовой культуры воспитанников, формирование правового самосозна-

ния; 

- приобщение воспитанников к культурным ценностям, нравственным традициям народа; 

- формирование нравственной  позиции личности;  

- развитие слухового восприятия и речевой активности воспитанников; 

- через привычку к труду и развитие трудовых навыков социально реабилитировать обучаю-

щихся и готовить к самостоятельной жизни; 

- овладение общей ориентировкой в мире профессии и навыками профессионального труда, 

профессионального самоопределения. 
2.Формы и методы работы. 

- индивидуально-групповые занятия, беседы, часы культуры, игры нравственного и духовного 

содержания; 

- творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, создание предметов 

декоративно-прикладного творчества. 

- проведение праздников и мероприятий; 
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- использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей, созда-

ние презентаций); 

- экскурсии; 

- организация выставок; 

- тематические и творческие вечера; 

- участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах. 

- выставки, конкурсы; 

-анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-

нравственного воспитания в семье. 

 Формы работы с родителями. 

- родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

- информационные стенды для родителей, выставки детских работ. 
3. Прогнозируемые результаты. 

По окончанию курса программы 

обучающийся должен знать: 

- о событиях, происходящих в стране, об истории нашего отечества, края, города, о научных 

открытиях, знаменитых людях; 

- государственные праздники,  основные законы Конституции; 

- о своих правах и обязанностях; 

- о профессиональном самоопределении; 

- знать о природе, её компонентах и взаимосвязях между ними; 

- правила культуры поведения,  в отношениях со сверстниками, родственниками, педагогами, 

незнакомыми людьми; 

- правила безопасности труда и личной гигиены; 

- о востребованных профессиях. 

Обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в событиях, происходящих в стране, в крае. 

- уметь пользоваться своими правами и выполнять свои обязанности, иметь активную жиз-

ненную позицию; 

- обладать качествами гражданина-патриота Родины; 

- придерживаться  нравственной  жизненной позиции. 

- иметь опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; 

- организовать рабочее место, соблюдать порядок во время работы, уборка после работы; 

- ориентироваться в мире современных профессий 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации. 

4. Критерии оценки и формы контроля. 
В процессе воспитания используется промежуточный и итоговый контроль. Промежуточный 

контроль – наблюдение активности обучающихся на занятиях и в процессе различных видов 

деятельности, обсуждение и анализ творческих работ школьников. Итоговый контроль заключается в 

анализе знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в процессе проведения внеклассных 

занятий посредством количественного и качественного анализа с использованием комплекса 

диагностических методик, выявляющих уровень воспитанности школьников. 

Деятельность обучающихся оценивается словесной оценкой. 

5. Содержание программы. 

1. Духовно-нравственное направление. 

№ Тема 
Количество 

часов 
Словарь 

11 класс 

1 Информационный час «Кубань-хозяйка 

олимпиады» 
1 

Талисманы зимней олимпиады в 

Сочи 
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2 Дискуссия «Речь-зеркало души человека» 1 Сквернословие, порицание 

3 Беседа-диалог «О вкусах не спорят, о манерах 

надо знать» 
1 

Этический вкус, критерии красо-

ты 

4 Диспут «Хороший человек, кто он?» 1 Нравственная основа 

5 Этическая беседа «Моральный долг и совесть 

человека. В чем они проявляются» 
1 

Компромисс, основополагающие 

правила 

6 Час общения «Как научиться жить без кон-

фликтов?» 
1 

Терпимость, корректность обще-

ния 

7 Беседа «Современные секты и организации 

религиозной направленности» 
1 

Культ, культовые принадлежно-

сти 

12 класс 

1 Презентация «Достопримечательности со-

временного Краснодара»  
1 

Именем Екатерины нареченный 

2 Диспут «Что делает человека привлекатель-

ным» 
1 

Самосознание человека, вредные 

привычки 

3 Беседа-диалог «Этикет в твоей жизни» 1 Манеры, этические требования 

4 Час общения «Поступки-это поведение» 1 Личностное развитие 

5 Этическая беседа «Разумное и нравственное 

всегда совпадают» 
1 

Мораль, нравственность 

6 Круглый стол «Толерантны ли мы?» 
1 

Толерантность, интолерантная 

личность 

7 Рассуждение «Безобидны ли современные 

молодежные течения и увлечения» 
1 

Молодежные субкультуры, мо-

лодежные движения 

2. Художественно-эстетическое направление. 

№ Тема 

Количе-

ство 

часов 

Словарь 

11 класс 

1 Информационный час «20 марта –

Международный день счастья» 
1 

Благосостояние каждого челове-

ка 

2 Виртуальная экскурсия «Великие музеи мира. 

Прадо в Мадриде» 
1 

Испанское искусство, 

3 Презентация «Народные промыслы России. 

Вологодское кружево» 
1 

Коклюшки, льняная нить 

4 Час общения «Рождество Христово и 

Святки» 
1 

Сочельник, святочные обряды 

5 Беседа-диалог «Великие русские художники. 

Алексей Саврасов» 
1 

Художник-передвижник, русский 

пейзажист 

6 Диспут «История и традиции праздника Пас-

хи» 
1 

Светлое Христово Воскресение 

7 Презентация «Семь чудес  современности» 
1 

Великая китайская стена, усы-

пальница Тадж-Махал 

12 класс 

1 Информационный час «4 октября – всемир-

ный день архитектуры» 
1 

Международный союз архитек-

торов -МСА 

2 Виртуальная экскурсия «Великие музеи мира. 

Государственный музей в Амстердаме» 
1 

Водные каналы, панорамная 

площадь. 

3 Презентация «Народные промыслы России. 

Матрёшка» 
1 

Меценат С.И. Мамонтов, Фуку-

рума 

4 Познавательная викторина "Что вам известно 

о Рождестве?" 
1 

Библейское сказание, Вифлеем 

5 Час общения «Великие русские художники. 1 Гениальный портретист, истори-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/12/11/poznavatelnaya-viktorina-chto-vam-izvestno-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/12/11/poznavatelnaya-viktorina-chto-vam-izvestno-o
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Илья Репин» ческие полотна 

6 Этическая беседа «Великий светлый празд-

ник Пасха» 
1 

Великий пост, чистый четверг 

7 Презентация «Семь чудес России» 1 Байкал, Мамаев курган 

3. Правовое направление. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Словарь 

11 класс 

1 Час общения «Права и обязанности воспи-

танников школы-интерната согласно Уставу 

школы» 

1 Нормы морали и этики, запреще-

но, соблюдать, устав, обязаны, 

подчиняться. 

2  Беседа-диалог «Уголовная ответственность. 

Виды преступлений. Виды уголовного нака-

зания» 

1 Уголовный кодекс РФ, штраф, 

обязательные работы, исправи-

тельные работы, ограничение 

свободы, лишение свободы. 

3 Круглый стол «Молодой избиратель. Права и 

возможности» 

1 Избирательный участок, изби-

ратель, предвыборная агитация, 

ответственность. 

4 Час общения «Правонарушения и наказания 

за них. 
 Курение, распитие спиртных напитков 

в общественных местах. 

 Уничтожение или повреждение 

чужого имущества. 

 Причинение вреда здоровью» 

1 ДТП, нарушения правопорядка, 

наказание, нарушение взаимоот-

ношений в семье и с друзьями, 

хулиганство, уничтожение и 

порча имущества, нанесение вре-

да. 

5 Информационный час «Льготы инвалидам 

при трудоустройстве и продолжении учёбы» 

1 Трудовое законодательство РФ,  

работодатель, трудовой договор, 

характер труда. 

6 Час общения «Воинский учёт детей с нару-

шением слуха» 

1 Первоначальная постановка, во-

инский учёт, заключение о кате-

гории годности. 

7 Информационная беседа «Семейный кодекс 

РФ о семье, браке, ответственности» 

1 Семейный кодекс, система пра-

вовых норм, заключение, пре-

кращение, недействительность 

брака, ответственность. 

12 класс 

1 Беседа «Изучение закона Краснодарского 

края №1539» 

1 Правонарушение, комплекс мер, 

субъекты и объекты про-

филактики правонарушений. 

2 Беседа-диалог «Мы - избиратели» 1 Избирательный участок, избира-

тель, предвыборная агитация, 

ответственность. 

3 Информационный час «Конституция РФ. Ор-

ганы власти РФ» 

1 Законодательная, исполни-

тельная и судебная власть, Пре-

зидент Российской Федерации, 

Федеральное Собрание РФ - пар-

ламент РФ, Государственная Ду-

ма и Совет Федерации, Прави-

тельство РФ 

4 Круглый стол «Ответственность за клевету и 

оскорбление личности» 

1 Права и свободы личности, честь 

и достоинство граждан, ст. 130 и 

ст. 336, ст. 128.1 Уголовного ко-

декса, уголовная ответствен-
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ность. 

5 Информационный час «Субъекты граждан-

ско-правовых отношений» 

1 Правосубъектность, правоспо-

собность, дееспособность, юри-

дическое лицо, договор, обяза-

тельство. 

6 Круглый стол «Нет прав без обязанностей» 1 Нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав. 

7 Час общения «Брак - основа семейных отно-

шений».                                                                                           

1 Брак - совокупность обычаев, ко-

торые регулируют супру-жеские 

отношения мужчины и женщи-

ны. Брак – санкцио-нированный 

обществом сек-суальный союз 

определенной продолжительно-

сти между двумя индивидами. 

4. Гражданско-патриотическое направление 

№ Тема Количество 

часов 

Словарь 

11 класс 
1 Час общения «Моё любимое местечко в городе 

Армавире» 1 

Муниципальное образование, город 

краевого подчинения, школа Олим-

пийского резерва 
2 Диспут «Я-гражданин России» 

1 
Многовековая история, народности, 

этнические группы 
3 Беседа « Моя родословная» 

1 
Семейные реликвии, предок, преем-

ственность 
4 Занятие мужества: «Родину любить! Кубанью 

дорожить! Память сохранить» 1 
Вековая казачья земля, славные сы-

ны кубанской земли 

5 Познавательная беседа «Покорители космоса в 

наши дни» 
1 

Внештатная ситуация, МКС, пило-

тируемая орбитальная станция 
6 Час общения «Подвигу жить в веках!» 1 Бессмертье, пепелища сожженных 

городов, невиданная стойкость 7 Виртуальная экскурсия «Места боевой славы Ку-

бани» 
1 

12 класс 
1 Мини-проект «Их именами названы улицы Арма-

вира» 
1 

Полина Осипенко, Степан Николае-

вич Халтурин, поисковые работы 
2 Беседа-диалог «Что значит любить Родину?» 

1 

Гражданственность, патриотизм, 

гражданский поступок, соблюдение 

законов 
3 Мультимедийный салон: Презентация  «Генеало-

гическое древо моей семьи» 
1 

Генеалогия, родословная, ранние 

поколения 
4 Час общения «Наши земляки на фронтах войны» 

1 
Андрей Георгиевич Стрюков, 

Литвинов Владимир Иванович, 
Игнатенко Иван Игнатьевич 

5 Беседа-диалог «Будущее космонавтики» 
1 

Колонизация Марса, космический 

туризм, лунные миссии 
6 Круглый стол «Боль и трагедия военного дет-

ства» 
1 

Подлинные и мнимые ценности, 

чувство глубочайшей благодарно-

сти, величие подвига советского 

солдата 
7 Мини-проект «Память тебе, победитель-солдат».                                                                                           

1 

 

5. Трудовое направление. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Словарь 

11 класс 
1 Практическая деятельность «Комфорт своими 

руками в классе» 

1 Эстетически, комфорт, уют, обста-

новка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орбитальная_станция


153 
 

2 Практическая деятельность «Комфорт своими 

руками в спальне» 

1 Названия постельных принадлежно-

стей 
3 Практическая деятельность «Уборка территории 

закреплённого участка»  

1 Уборочный инвентарь 

4 Практическая деятельность. Благоустройство и 

уборка школьной территории «Укрась уголок 

планеты» 

1 Уборочный инвентарь 

5 Беседа-диалог «Труд облагораживает людей» 1 Виссарион Белинский –лите-

ратурный критик, развитие 
6 Практическая деятельность «Поделки из природ-

ного материала»  

1 Природный материал, творческий 

процесс,  
7 Практическая деятельность. «У кого в порядке 

книжки и тетрадки»  

1 Надеть обложку, подклеить, акку-

ратно подтереть, бережно 
8 Практическая деятельность «Санитарный день» 1 Генеральная уборка, уборочный ин-

вентарь 
9 Беседа. ИКТ «Как сварить макароны» 1 Многообразие видов и форм, ин-

струкция приготовления, готов-

ность, дуршлаг, соус 
10 Беседа. ИКТ «Как сделать омлет» 1 Виды омлета, французское блюдо, 

взбить, поджарить 
11 Беседа. ИКТ «Салат «Ассорти» 1 Ингредиенты, приготовление 
12 Беседа. ИКТ «Сервировка праздничного стола» 1 Оформление, украшение, правила и 

стили сервировки 
13 Практическая деятельность «Новогодние фанта-

зии» (украшение классов и спален) 

1 Новогодние украшения 

14 Практическая деятельность «Изготовление поде-

лок к Новому году» 

1 Новогодняя игрушка, композиция, 

эстетически 
15 Практическая деятельность «Изготовление поде-

лок к Новому году» 

1 Творческий процесс, новогодняя 

игрушка 
16 Практическая деятельность «Санитарный день» 1 Генеральная уборка, уборочный ин-

вентарь 
17 Информационный час «Как хранить продукты в 

холодильнике» 

1 Правила хранения, посуда для хра-

нения, рефрижератор, упаковка 
18 Практическая деятельность «Уход за комнатными 

растениями» 

 Полив, чистка и промывка поддонов 

19 Беседа о правилах обращения с бытовой техникой 

«Что нас окружает дома» 

1 Техника безопасности, элек-

трические приборы, газовое обору-

дование, пожароопасно 
20 Экскурсия на предприятия города с целью озна-

комления с профессиями 

1 Профессия, специальность, квали-

фикация, должность. 
21 Игра-диспут «Кем я хочу быть и почему». 1 Желание, работа для души 
22 Практическая деятельность. Изготовление поде-

лок к 8 Марта 

1 Женский, творческий процесс, но-

вогодняя игрушка, композиция, эс-

тетически 
23 Практическая деятельность. Изготовление поде-

лок к 8 Марта 

1 Женский, творческий процесс, но-

вогодняя игрушка, композиция, эс-

тетически 
24 Встреча с представителями профессиональных 

училищ и техникумов. 

1 Профессиональное образование 

25 Практическая деятельность «Уход за окнами» 1 Очищение, мытьё, подокон-ник, 

моющее средство 
26 Практическая деятельность «Санитарный день» 1 Генеральная уборка, уборочный ин-

вентарь 
27 Беседа-диалог «Профессии наших родителей» 1 Профессии, трудовая деятель-ность, 

труд для души 
28 Практическая деятельность «Ремонт хозяйствен-

ного инвентаря и мебели»  

1 Стулья, столы, парты, шкафы 
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29 Практическая деятельность. Изготовление поде-

лок Пасхальный звон» 

1 Великая Пасха, творческий процесс, 

изготовление 
30 Практическая деятельность. Изготовление поде-

лок Пасхальный звон» 

1 Великая Пасха, творческий процесс, 

изготовление 
31 Шефская работа «Помощь младшим братьям и 

сестрёнкам» 

1 Помочь, убрать, отремонтировать 

32 Викторина «Я б в рабочие пошел, пусть меня 

научат!». 

1 Рабочие специальности, образова-

ние, средние и высшие учебные за-

ведения 
33 Экскурсия на предприятия города с целью озна-

комления с рабочими профессиями 

1 Профессия, специальность, квали-

фикация, должность. 
34 Практическая деятельность «Санитарный день» 1 Генеральная уборка, уборочный ин-

вентарь 
12 класс 

1 Практическая деятельность «Комфорт своими 

руками в классе» 

1 Эстетически, комфорт, уют, обста-

новка 
2 Практическая деятельность «Комфорт своими 

руками в спальне» 

1 Названия постельных принадлежно-

стей 
3 Практическая деятельность «Уборка территории 

закреплённого участка»  

1 Уборочный инвентарь 

4 Практическая деятельность. Благоустройство и 

уборка школьной территории «Укрась уголок 

планеты» 

1 Уборочный инвентарь 

5 Беседа. ИКТ «Культура питания» Чаепитие. 1 Заваривание, традиции, обряды 
6 Практическая деятельность «Поделки из природ-

ного материала»  

1 Природный материал, творческий 

процесс,  
7 Практическая деятельность. «У кого в порядке 

книжки и тетрадки»  

1 Надеть обложку, подклеить, акку-

ратно подтереть, бережно 
8 Практическая деятельность «Санитарный день» 1 Генеральная уборка, уборочный ин-

вентарь 
9 Беседа-инструктаж «ТБ на кухне» 1 Инструкция к прибору, изоляция, 

под напряжением 
10 Беседа. ИКТ «Технология приготовления блинов» 1 Разновидности блинов, блины с 

припеком 
11 Беседа. ИКТ «Технология приготовления кубан-

ского борща» 

1 Технология приготовления, пасси-

ровка, борщовая свекла. 
12 Беседа. ИКТ «Дизайн интерьера» 1 Анмамбль, экстерьер, кантри, ба-

рокко,минимализм. 
13 Практическая деятельность «Новогодние фанта-

зии» (украшение классов и спален) 

1 Новогодние украшения 

14 Практическая деятельность «Изготовление поде-

лок к Новому году» 

1 Творческий процесс, новогодняя 

игрушка, композиция, эстетически 
15 Практическая деятельность «Изготовление поде-

лок к Новому году» 

1 Творческий процесс, новогодняя 

игрушка, композиция, эстетически 
16 Практическая деятельность «Санитарный день» 1 Генеральная уборка, уборочный ин-

вентарь 
17 Беседа «Бытовая химия- помощник или враг» 1 ПАВы, фтолаты 
18 Беседа-инструктаж «ТБ при пользовании быто-

выми электроприборами» 

1 Инструкция к прибору, изоляция, 

под напряжением 
19 Беседа о правилах обращения с бытовой техникой 

«Что нас окружает дома» 

1 Техника безопасности, элек-

трические приборы, газовое обору-

дование, пожароопасно 
20 Беседа. ИКТ «Блюда для праздничного стола» 1 Рецепты, кулинарные блюда, разно-

образие, эстетично 
21 Беседа. ИКТ «Праздничные бутерброды» 1 Бутерброды, фуршед, красиво 

украшенные, ингридиенты  
22 Практическая деятельность. Изготовление поде- 1 Женский, творческий процесс, но-
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лок к 8 Марта вогодняя игрушка, композиция, эс-

тетически 
23 Практическая деятельность. Изготовление поде-

лок к 8 Марта 

1 Женский, творческий процесс, но-

вогодняя игрушка, композиция, эс-

тетически 
24 Встреча с представителями профессиональных 

училищ и техникумов. 

1 Профессиональное образование 

25 Практическая деятельность «Уход за окнами» 1 Очищение, мытьё, подокон-ник, 

моющее средство 
26 Практическая деятельность «Санитарный день» 1 Генеральная уборка, уборочный ин-

вентарь 
27 Информационная беседа «Выбор профессии - это 

серьезно!» 

1 Профессия, специальность, квали-

фикация, должность. 
28 Практическая деятельность «Ремонт хозяйствен-

ного инвентаря и мебели»  

1 Стулья, столы, парты, шкафы 

29 Практическая деятельность. Изготовление поде-

лок Пасхальный звон» 

1 Великая Пасха, творческий процесс, 

изготовление 
30 Практическая деятельность. Изготовление поде-

лок Пасхальный звон» 

1 Великая Пасха, творческий процесс, 

изготовление 
31 Шефская работа «Помощь младшим братьям и 

сестрёнкам» 

1 Помочь, убрать, отремонтировать 

32 Акция «Трудовой десант» 1 Вытереть, вымыть, подмести. 
33 Трудовая деятельность «Уход за зелеными 

насаждениями школьного двора» 

1 Зелёные насаждения, инвентарь 

34 Практическая деятельность «Прощай школа!» 

(украшение дворовой площадки) 

1 Воздушные шарики, цветы, празд-

ничные гирлянды 
 

Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни  

1.Пояснительная записка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и госу-

дарства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового 

и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благопо-

лучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обуслов-

ливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значитель-

ным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением небла-

гополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в це-

лом; 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 
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школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учре-

ждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональ-

ной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Цели и задачи программы: 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию школьника. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сооб-

разного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
•формировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьюте-

ром, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах рис-

ка для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутом-

ление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, нарко-

тиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе само-

стоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигатель-

ной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье. 

2.Формы и методы работы. 

- индивидуально-групповые занятия, беседы, игры экологического содержания; 

- проведение праздников и мероприятий; 

- соревнования, практические занятия; 

- использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей, созда-

ние презентаций); 

- экскурсии; 

- организация выставок; 

- тематические и творческие вечера. 

3.Прогнозируемые результаты: 

К  личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности; 

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и сохранения здоровья 

человека; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достиже-

нии результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и экстремальной 

ситуации. 
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К метапредметным результатам относятся: 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, его здоро-

вье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохране-

ние и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как факто-

ра, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов обще-

го образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт по получению нового знания в области здорового и безопасного образа жизни, а 

также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности. 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа жизни; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и здоровому об-

разу жизни через внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а 

именно: 

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, 

об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых эле-

ментов спортивной подготовки; 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюде-

ния санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факто-

ров, экологически грамотного питания; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, психиче-

ского, психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта для 

укрепления своего здоровья. 
4. Критерии оценки и формы контроля. 

В процессе воспитания используется промежуточный и итоговый контроль. Промежуточный 

контроль – наблюдение активности обучающихся на занятиях и в процессе различных видов 

деятельности, обсуждение и анализ творческих работ школьников. Итоговый контроль заключается в 

анализе знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в процессе проведения внеклассных 

занятий посредством количественного и качественного анализа с использованием комплекса 

диагностических методик, выявляющих уровень воспитанности школьников. 

Деятельность обучающихся оценивается словесной оценкой. 
5.  Содержание программы: 

11 класс 

№ Тема Направ- 

ление 

Коли- 

чество 

часов 

Словарь 

 Обеспечение личной безопасно-

сти в повседневной жизни 

   

1 Культура дорожного движения ОБЖ 1 Вежливость и интеллигентность 

на дороге 

2 Погодные условия влияющие на 

безопасность дорожного движе-

ния. 

ОБЖ 1 грязевая пленка из пыли, песка, 

горюче-смазочных материалов 

3 Назначение номерных, опознава-

тельных знаков и надписей на 

транспортных средствах. Поведе-

ОБЖ 1 регистрационные знаки, 

техосмотр, световозвращающее 

покрытие. 
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ние учащихся при дорожно-

транспортном  происшествии. 

4 Люди огненной профессии.  1 огнеборцы, пожарные 

5 Виды пожарной техники и пожар-

но-спасательного оборудования, 

их предназначение. 

ОБЖ 1 противопожарные датчики, 

огнетушитель, пожарный гидрант, 

рукав, стволы и краны 

6 Действие населения при ликвида-

ции очагов возгорания и спасение 

людей 

ОБЖ 1 страховочная связка, противогаз 

7 Порядок эвакуации людей из го-

рящих зданий. 
ОБЖ 1 обесточивание квартиры, вызов 

спецслужбы,план эвакуации 

8 Большая волна. Как не утонуть в 

море. 
ОБЖ 1 тягун, обратное течение 

9 Правила безопасного поведения в 

быту 
ОБЖ 1 Бытовые электроприборы: кухон-

ный комбайн, микроволновка, 

фен, миксер 

10 Что делать, если ты заблудился в 

лесу 

ОБЖ 1 служба 112,  квартальный столб, 

полярная звезда, компас 

11 Осторожно: селфи! ОБЖ 1 селфи 

 Чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного характе-

ра и безопасность населения 

   

12 Чрезвычайные ситуации природ-

ного характера, их последствия и 

правила безопасного поведения  

ОБЖ 5 Землетрясение, смерчи, пыльные 

бури, засуха, метель, снегопад, го-

лоледица 

13 Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера, их последствия и 

правила безопасного поведения 

ОБЖ 5 Авария, катастрофа, радиактивные 

вещества,  прорывы плотин, дамб, 

шлюзов 

14 Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 
ОБЖ 2 Аварийно-спасательные работы, 

система оповещений, защитные 

сооружения 

 Опасные ситуации социального 

характера, антиобщественное 

поведение  

   

15 Виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления.   
ОБЖ 1 Политический, криминальный, 

экономический, националисти-

ческий, виртуальный, психоло-

гический, международный. 

16 Осторожно: секта! Запрещенные 

секты в России 

ОБЖ 1 Секта, саентологи, свидетели 

Иеговы, сатанисты 

17 Экстремизм в молодежной среде ОБЖ 1 Экстремизм 

13 Правила безопасного поведения в 

криминогенных ситуациях 
ОБЖ 2 Самооборона, воры.мошенники 

 Экология и здоровье человека    

18 16 сентября - Международный 

день охраны  озонового слоя  
ЭКО 1 Азоновые дыры, фреон 

19 Влияние автотранспортных 

средств на загрязнение окружаю-

щей среды 

ЭКО 1 Выхлопные газы, канцерогенные 

вещества, парниковый эффект 

20 Охрана животного мира. ЭКО 1 Сохранения видового разнообра-

зия фауны, загрязнение окружаю-

щей среды 

21 5 декабря - Международный день ЭКО 1 экологическое волонтерство 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2Fgolink%2Fwww.herzenlib.ru%2Fecology%2Fecology_calendar%2Fdetail.php%3FCODE%3D16_09
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2Fgolink%2Fwww.herzenlib.ru%2Fecology%2Fecology_calendar%2Fdetail.php%3FCODE%3D5_12_volont
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волонтеров. Эковолонтерство 

22 Экскурсия «Времена года» осень, 

зима, весна 
ЭКО 3 Листопад, «бабье лето», пожухлая 

трава, прелый запах. Зимнее солн-

цестояние, 

озимые, впадают в спячку. Весен-

нее равноденствие, пробуждение 

природы, половодье, сокодвиже-

ние 

23 Экологическая операция «От чи-

стого двора – к чистой планете» 
ЭКО, 

Т 

2 Утилизация и переработка мусора, 

промышленные, бытовые отходы 

24 Акция « Сирень 45-го» ЭКО, 

ГП 

1 Саженцы, корневая система; па-

мять, традиция 

25 Компьютерные технологии и эко-

логическая безопасность 
ЭКО 1 Тематические карты, 

географическая информационная 

система, ГИС 

26 Заповедники: сущность и предна-

значение 
ЭКО 1 Заповедник, редкие экосистемы 

 Здоровый образ жизни    

 Основы правильного питания    

1 Час здоровья. «Сбалансированное 

питание для активной жизни». 

ЗС 1 Дробность, полноценность рацио-

на  

2 Час здоровья «Наше тело- отраже-

ния того, что мы едим» 

ЗС 1 Злаки, мюсли, пищевые волокна, 

режим питания 

 Личная гигиена    

3 Час здоровья «Чтобы тело и душа 

были молоды, закаляйся как 

сталь!» 

ЗС 1 Иммунитет, активация эндокрин-

ной системы, изменение обмена 

веществ 

4 Час здоровья «Свет мой, зеркаль-

це, скажи» 

ЗС 1 Настои, ополаскивания, контраст-

ный душ, массаж 

5  Час здоровья «Как уберечь зрение 

при работе с компьютером» 

ЗС 1 копирайтеры, редакторы; резь, су-

хость, острота зрения  

 Здоровье человека и факторы, 

на него влияющие 

   

5 Час здоровья  «Профессия и здоро-

вье» 

ЗС 1 обоняние, осязание, мышечная 

выносливость 

6 Час здоровья «Влияние положи-

тельных и отрицательных эмоций 

на здоровье» 

ЗС 1 Неврозы, мята, пустырник 

7 Час  здоровья «Мир без наркоти-

ков» 

ЗС 1 Спайсы, марихуана, зависимость 

8 Час здоровья «Образ жизни и здо-

ровье. Согласны ли вы, что в жиз-

ни надо пробовать все?» 

ЗС 1 Алкоголизм, наркомания, табако-

курение 

9 Час здоровья «Стрессы и их влия-

ние на организм» 

ЗС 1 Стресс, угнетенное состояние 

10 Час здоровья: «Вредные советы. 

Чем опасен... здоровый образ жиз-

ни?» 

ЗС 1 Умеренная физическая актив-

ность, клетчатка, стерильность 

 Семейное воспитание и профи-

лактика ПРСО 

   

11 Час здоровья  «Семья в современ-

ном обществе. Законодательство и 

семья» 

ЗС 1 Заключение , расторжение брака, 

брачный возраст, ЗАГС 



160 
 

12 Час здоровья «Взаимоотношения 

юношей и девушек. Методы кон-

трацепции» 

ЗС 1 Контрацепция, барьерный метод, 

гормональный, ВМС 

13 Час здоровья  «Как уберечься от 

насилия?» 

ЗС 1 Изнасилование, развратные дей-

ствия 

14 Час здоровья «Венерические забо-

левания - последствия беспечно-

сти» 

ЗС 1 ЗППП, ИППП,гинекологические и 

урологические заболеваний 

 Первая доврачебная помощь при 

несчастных случаях 

   

16 Час здоровья «Первая медицинская 

помощь при острой сердечной не-

достаточности и инсульте» 

ЗС 1 Цианоз, летальный исход, инсульт  

17 Час здоровья «Оказание первой 

медицинской помощи при отрав-

лениях медикаментами и препара-

тами бытовой  химии» 

ЗС 1 Токсичное вещество, пестициды, 

просроченные препараты 

 Двигательная активность    

18 Спортивный час «Игра в футбол»  ЗС 2 Вратарь, голкипер,  футбольный 

матч, тайм  

19 Спортивный час «Игра в баскет-

бол» 

ЗС 2 Кольцо, баскетбол, завладеть мя-

чом, 

20 Спортивный час  «Веселая эстафе-

та» 

ЗС 1 Кегли, ведение мяча, скакалка, 

клюшка. 

21 Спортивный час «Разучиваем 

спортивные игры» 

ЗС 2 Бадминтон, волан, классики, пода-

ча, кегли 

22 Спортивный час «Игра в теннис» ЗС  Ракетка, сетка, подача, накат, 

блок, подрезка, партия 

23 Спортивный час «Игра в волей-

бол» 

ЗС 2 Дриблинг, волна, двойное касание, 

захват 

24 Спортивный час «Зимние игры» ЗС 2 Снежная крепость конькобежец, 

санки, клюшка, шайба, хоккеист 

25 Спортивный час «Настольные иг-

ры в шашки, шахматы» 

ЗС 2 Шахматы, шашки, атака, гамбит, 

шах, мат 

26 Спортивный час «Веселые старты» ЗС 2 Бадминтон, волан, классики, пода-

ча, кегли, ведение мяча, скакалка, 

клюшка. 

12 класс 

№ Тема Направ- 

ление 

Коли- 

чество 

часов 

Словарь 

 Обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни 

   

1 Правила обеспечения безопасности 

дорожного движения, касающихся 

пешеходов, велосипедистов, пасса-

жиров и водителей транспортных 

средств 

ОБЖ 3 Тротуар, перекрёсток, предупре-

ждающие, предписывающие, за-

прещающие знаки 

2 Правила пожарной и безопасности и 

поведения при пожаре. 
ОБЖ 1 Служба спасения 01, возгорание, 

задымление, пути эвакуации, мар-

левая влажная повязка 

3 Системы автоматического пожаро-

тушения и сигнализации. 

ОБЖ 1 Система оповещения и эвакуации, 

система автоматического пожаро-

http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/sredstva-pozharotusheniya/vidy-protivopozharnykh-sistem-kratkaya-kharakteristika-i-osobennosti-ispolzovaniya.html#h2_2
http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/sredstva-pozharotusheniya/vidy-protivopozharnykh-sistem-kratkaya-kharakteristika-i-osobennosti-ispolzovaniya.html#h2_3
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тушения, установкадымоудаления 

4 Современная пожарная техника ОБЖ 1 Автоцистерна, автолестница, ав-

тонасосы 

5 О пожарной безопасности домов 

повышенной этажности 

ОБЖ 1 незадымляемые лестничные клет-

ки, пожарная сигнализация 

6 Правила безопасного поведения на 

воде 
ОБЖ 2 Спасательный жилет, круг, судо-

рога.буйки 

7 Правила безопасного поведения в 

быту 
ОБЖ 1 Электоприборы бытового назна-

чения, короткое замыкание 

8 Правила поведения на природе ОБЖ 2 Пищевые отходы. Пластиковый и 

стеклянный мусор, кострище, 

аэрозоли 

9 Правила безопасного пользования  

сотовых телефонов, планшетов и 

т.п. 

ОБЖ 1 Правила эксплуатации 

 Чрезвычайные ситуации природ-

ного и техногенного характера и 

безопасность населения 

   

10 Чрезвычайные ситуации природно-

го характера, их последствия и пра-

вила безопасного поведения  

ОБЖ 5 Землетрясение, смерчи, пыльные 

бури, засуха, метель, снегопад, го-

лолед 

11 Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера, их последствия и 

правила безопасного поведения 

ОБЖ 5 Авария, катастрофа, радиактивные 

вещества,  прорывы плотин, дамб, 

шлюзов 

12 Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

ОБЖ 2 Аварийно-спасательные работы, 

система оповещений, защитные 

сооружения 

 Опасные ситуации социального 

характера, антиобщественное по-

ведение 

   

13 Терроризм- угроза обществу ОБЖ 1 Террорист, штурм, боевик, наём-

ник 

14 Правила поведения при угрозе тер-

рористического акта 

ОБЖ 1 Взрывное устройство, заложник 

15 Религиозные секты-признаки и 

опасность. 
ОБЖ 1 Секта, адепты, баптисты 

16 Молодежные субкультуры социаль-

но опасного типа 

ОБЖ 1 панки, металлисты, эмо, хиппи  

17 Правила безопасного поведения в 

криминогенных ситуациях 
ОБЖ 2 Воры, мошенники, бандиты 

 Экология и здоровье человека    

18 Молодежь и борьба за чистую Зем-

лю 

ЭКО 1 Эковолонтерство, экологические 

проблемы 

19 Загрязнение среды как глобальная 

проблема 

ЭКО 1 Аэрозоли, выбросы, отвалы, от-

стойные породы, тяжелые метал-

лы; пестициды, микотоксины, ра-

диоактивные вещества. 

20 Редкие виды птиц  Краснодарского 

края 
ЭКО 1 Скопа, чернозобая гагара 

21 Экскурсия «Времена года» осень, 

зима, весна 
ЭКО 3 Листопад, «бабье лето», пожухлая 

трава, прелый запах. Зимнее солн-

цестояние, 

http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/sredstva-pozharotusheniya/vidy-protivopozharnykh-sistem-kratkaya-kharakteristika-i-osobennosti-ispolzovaniya.html#h2_3
http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/sredstva-pozharotusheniya/vidy-protivopozharnykh-sistem-kratkaya-kharakteristika-i-osobennosti-ispolzovaniya.html#h2_9
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озимые, впадают в спячку. Весен-

нее равноденствие, пробуждение 

природы, половодье, сокодвиже-

ние 

22 Экологическая операция «От чисто-

го двора – к чистой планете» 
ЭКО 2 Утилизация и переработка мусора, 

промышленные, бытовые отходы 

23 Акция « Сирень 45-го» ЭКО, Т 1 Присыпьте саженец почвой, 

уплотните вокруг ствола и полейте 

 Здоровый образ жизни    

 Основы правильного питания    

1 Час здоровья  «Как сохранить здо-

ровье и остаться хорошим учени-

ком» 

ЗС 1 переутомление,  хронический, ле-

карства, профилактика, рацио-

нальный, режим дня детей и под-

ростков. 

2 Час здоровья «О вкусной и здоро-

вой пище» 

 

ЗС 1 регулярное, умеренное питание 

3 Час здоровья «Как сохранить вита-

мины в пище» 

ЗС 1 полифенолы, сульфорафан, приго-

товление на пару 

 Личная гигиена    

4 Час здоровья «Свет мой, зеркальце, 

скажи» 

ЗС 1 Настои, ополаскивания, контраст-

ный душ, массаж 

5 Час здоровья  «Гармония тела: фи-

гура, осанка» 

ЗС 1 семенящая, утиная походка, гим-

настика 

6 Час здоровья «Как предотвратить 

кишечные инфекции» 

ЗС 1 Гигиена рук, фаст-фуд, 

антибактериальное мыло 

 Здоровье человека и факторы, на 

него влияющие 

   

7 Час здоровья «Как снять нервное 

напряжение?» 

ЗС 1 физическая нагрузка, пешая про-

гулка, успокаивающие ванны 

8 Час здоровья «Образ жизни и здо-

ровье. Согласны ли вы, что в жизни 

надо пробовать все?» 

ЗС 1 Табакокурение, наркомания, алко-

голизм 

9 Час здоровья «Профессия и здоро-

вье» 

ЗС 1 Мышечная выносливость,  

коорцинация движений, обоняние, 

осязание 

10 Час здоровья «18 ноября всемирный 

день отказа от курения «Вредным 

привычкам - нет!» 

ЗС 1 Дни протеста, пассивное курение  

11 Час здоровья «Домашние животные 

– плюсы и минусы» 

ЗС 1 аллергические реак-

ции,стерилизация 

12 Час  здоровья «Энергетические 

напитки - вред или польза?»  

ЗС 1 Кофеин, таурин, мелатанин 

13 Час здоровья  «Влияние наркотиков 

и психоактивных веществ на здоро-

вье человека» 

ЗС 1 Кокаин, марихуана, героин, спай-

сы 

 Семейное воспитание и профи-

лактика ПРСО 

   

14 Час здоровья «На пороге семейной 

жизни»   

ЗС 1 Молодая семья, психологический 

комфорт 

15 Час здоровья «Инфекции, передава-

емые половым путем. Меры их 

профилактики» 

ЗС 1 Бактерии, вирусы, простейшие, 

дрожжевые грибы, членистоногие 
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16 Час здоровья  «Правовые основы 

сохранения и укрепления репродук-

тивного здоровья» 

ЗС 1 Диспансеризация, профилактиче-

ские меры, гомеостаз. 

 Первая доврачебная помощь при 

несчастных случаях 

   

17 Час здоровья «Способы иммобили-

зации и переноски пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного ап-

парата» 

ЗС 1 Вывих, перелом, растяжение и 

разрыв связок, растяжение мышц 

и сухожилий 

 Двигательная активность    

18 Спортивный час «Игра в футбол»  ЗС 2 Вратарь, голкипер,  футбольный 

матч, тайм  

19 Спортивный час «Игра в баскетбол» ЗС 2 Кольцо, баскетбол, завладеть мя-

чом, 

20 Спортивный час  «Веселая эстафе-

та» 

ЗС 1 Кегли, ведение мяча, скакалка, 

клюшка. 

21 Спортивный час «Разучиваем спор-

тивные игры» 

ЗС 2 Бадминтон, волан, классики, пода-

ча, кегли 

22 Спортивный час «Игра в теннис» ЗС  Ракетка, сетка, подача, накат, 

блок, подрезка, партия 

23 Спортивный час «Игра в волейбол» ЗС 2 Дриблинг, волна, двойное касание, 

захват 

24 Спортивный час «Зимние игры» ЗС 2 Снежная крепость конькобежец, 

санки, клюшка, шайба, хоккеист 

25 Спортивный час «Настольные игры 

в шашки, шахматы» 

ЗС 2 Шахматы, шашки, атака, гамбит, 

шах, мат 

26 Спортивный час «Веселые старты» ЗС 2 Бадминтон, волан, классики, пода-

ча, кегли, ведение мяча, скакалка, 

клюшка. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в ГКОУ школе-интернате № 2 г. Армавира воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основ-

ных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привле-

чением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной орга-

низации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реали-

зующим воспитательный процесс; 

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изуче-

ние не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие дея-

тельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающими-

ся деятельности; 
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-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это резуль-

тат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными инсти-

тутами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе кото-

рого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого 

класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минув-

ший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событий-

но насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руко-

водителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельно-

сти обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителя-

ми, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы школы. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологи-

ческом развитии, подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, ре-

гиональной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПКР на уровне среднего общего образования преемственна с программой коррекционной рабо-

ты на уровне основного общего образования. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в про-

цессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потреб-

ности, а также обеспечивают поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

ПКР разрабатывается на период освоения среднего общего образования и включает следующие 

разделы. 
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1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидами, на уровне среднего общего образования 
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандар-

там; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 

овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (принцип коррекционноразвивающей направленности обучения, предполагающий 

коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личност-

ного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом разви-

тии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального само-

определения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образователь-

ными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профессио-

нальной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работника-

ми, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекци-

онных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспи-

тания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционноразвивающее, консульта-

тивное и информационно-просветительское - способствуют освоению обучающимися с особыми об-

разовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего образования, 

компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации стар-

шеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных фор-

мах деятельности образовательной организации. 

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 образовательной организации проводят 

учителя-предметники и все специалисты (педагог-психолог, учитель РРС и ФПСР, учитель-

дефектолог). 
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Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной образова-

тельной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучаю-

щихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные специ-

алисты. 

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 поликуль-

турном обществе. Для этого различными специалистами (педагогом-психологом, учителем РРС и 

ФПСР, учителем-дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ори-

ентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более 

короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рас-

считана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инстру-

ментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов органи-

зации: учителем РРС и ФПСР, педагогом-психологом. Специалисты, как правило, проводят коррек-

ционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присут-

ствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В 

старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образователь-

ными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятель-

ность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного ап-

парата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать сле-

дующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмо-

ционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные 

занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррек-

ционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом 

(как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию стрессоустойчивого по-

ведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различ-

ного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудниче-

ство всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов 

опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики про-

движения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрицатель-

ной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педа-

гогов 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 
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работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотруд-

ничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеуроч-

ной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

дефектологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направ-

ление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необ-

ходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может 

предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодей-

ствия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и консультатив-

ную деятельность. 

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся 

у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образова-

тельными потребностями. 

Учитель РРС и ФПСР реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информиру-

ет их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике 

речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению рече-

вых недостатков. 

Консультативная работа учителя РРС и ФПСР с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выра-

ботку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение воз-

можности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдель-

ных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах тео-

ретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

Учитель-дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педаго-

гами- предметниками, педагогом-психологом и школьной администрацией по вопросам обучения и 

воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. 

В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и 

предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается ди-

намика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные по-

собия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с педаго-

гами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению пред-

ставлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нару-

шениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных си-

туаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских со-

браниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологиче-

ских тренингов (педагог-психолог) и лекций (учитель РРС и ФПСР, учитель-дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. Си-

стема комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 
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Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, 

в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих специалистов: педа-

гога-психолога, учителя РРС и ФПСР, учителя-дефектолога (сурдопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой школы поэтапно: на подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обу-

чающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе - инвалидов, также школьников, по-

павших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизи-

руется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающих-

ся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной рабо-

ты; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются спе-

циальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально- ориен-

тированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее до-

работка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методиче-

ских объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 

Для реализации ПКР в школе целесообразно создание службы комплексного психолого-

медико- социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием яв-

ляются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию, обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским работ-

ником, социальным педагогом, учителем РРС и ФПСР, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом; 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей админи-

страции и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности комплексно-

го сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в школе осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на ре-

гулярной основе. В случае отсутствия в школе медицинского работника администрация заключает с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здо-

ровья в школе осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интере-

сов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно уча-

стие социального педагога в проведении профилактической и информационнопросветительской ра-

боты по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и ин-

тересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в 

случае необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законными представите-

лями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы образова-

тельной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 
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деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка 

школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в минигруппах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков со-

циализации 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 может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспита-

нием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, про-

ведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психологопедагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его 

цель - уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попав-

ших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основ-

ной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие про-

граммы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осу-

ществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и 

учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум школы собирается не реже двух раз в месяц. На заседа-

ниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу 

для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей про-

граммы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей 

по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с це-

лью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга дина-

мики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуаль-

ная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретны-

ми специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья ком-

плексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обу-

чения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, мате-

риально-технических, информационных. 
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Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально- 

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико- со-

циального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; цен-

трами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организа-

циями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

В программе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса основное 

внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в совокупности ее когнитивных, 

эмоциональных, мотивационно- потребностных характеристик через изучение стартовых возможно-

стей и динамики развития ребенка в образовательном процессе. Все виды коррекционных работ 

должны быть направлены на развитие универсальных учебных действий: личностных, коммуника-

тивных, познавательных, регулятивных. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; побуждение учащихся к речевой деятельно-

сти, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; установление взаимосвязи между вос-

принимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; использование 

при необходимости более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; разделение деятельности 

на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем от-

ношении друг к другу; использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках математики, русского языка 

учитель предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки. Важно способствовать осознанию причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для групповой и коллек-

тивной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию ре-

зультата. Система таких работ позволяет каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать старшеклассникам задания для самопроверки. Это 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели. Также важно планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алго-

ритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе 

над учебными проектами. Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

Развитие творческого потенциала учащихся средней школы осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий осно-

вывается на системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у уча-

щихся познавательных УУД и творческих способностей. 

4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педа-

гогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих кор-

рекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных пе-

дагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: учителей-дефектологов 

(учителя РРС и ФПСР, сурдопедагога), педагогов-психологов, медицинских работников внутри орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля (в том числе - в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педаго-

гов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, 

с Центрами психологопедагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими ин-
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ститутами общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными ор-

ганизациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содер-

жания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник 

должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специали-

стов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. Коррек-

ционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально ориен-

тированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного расписа-

ния, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 

параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, 

параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной 

деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досуго-

во- развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных пред-

ставителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьни-

ков. 

5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего об-

разования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и доста-

точные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков наруше-

ний; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетен-

ций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти ито-

говую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных органи-

зациях 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 физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; 
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- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реа-

лизации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей се-

мейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфлик-

тов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения практиче-

ских задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; крити-

ческое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспе-

чивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных спо-

собностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности прове-

денной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультур-

ными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образо-

вательных программ среднего общего образования. Выпускники 12 классов с ОВЗ имеют право доб-

ровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государ-

ственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные воз-

можности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специ-

ально созданных условиях. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1 Нормативно-методическое обеспечение 

Учебный план ГКОУ школы-интерната №2 г. Армавира, Календарный учебный график ГКОУ 

школы-интерната №2 г. Армавира, Расписание уроков ГКОУ школы-интерната №2 г. Армавира, Рас-

писание занятий РРС ГКОУ школы-интерната №2 г. Армавира (Приложение 1) 

Календарный план воспитательной работы, расписание внеурочных занятий (Приложение 2) 

ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования ГКОУ школы-интерната № 2 г. Армавира 

ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке и условиях осуществления перевода из ГКОУ школы-интерната № 

2 г. Армавира в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-

тельным программам, соответствующих уровня и направленности, отчисления»  

ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между образовательным учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся ГКОУ школы-интерната № 2 г. Армавира»  

ПОЛОЖЕНИЕ «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся ГКОУ школы-интерната № 2 г. Армавира»  

ПОЛОЖЕНИЕ «О внутренней системе оценки качества образования в ГКОУ школе-интернате 

№ 2 г. Армавира» 

ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке разработки и утверждения рабочих программ, календарно-

тематического планирования в ГКОУ школе-интернате № 2 г. Армавира» 

ПОЛОЖЕНИЕ «О применении электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в ГКОУ школе-

интернате № 2 г. Армавира»  

ПОЛОЖЕНИЕ «О языке, языке образования, а также порядке получения образования на ино-

странном языке в соответствии с образовательной программой в ГКОУ школе-интернате № 2 г. Ар-

мавира» 

С 2022-2023 учебного года реализуются новые программы дополнительного образования в 

рамках договоров сетевого взаимодействия. 

3.2 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные по-

требности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспи-

танники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведе-

нием, — создаются особые условия, необходимые для комфортного обучения особого ребенка. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями яв-

ляются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и воз-

можностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повы-

шению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использова-

нием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
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– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обу-

чающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жиз-

ненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспита-

тельных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успеш-

ности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организа-

ции, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдви-

жении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их предста-

вителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощре-

нии классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собира-

нию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно веде-

ние портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обуча-

ющихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может за-

ключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации воспитатель-

ных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной дея-

тельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 

3.4 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ре-

зультатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и по-

следующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 
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Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспита-

тельной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль об-

щения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его резуль-

татов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адек-

ватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориен-

тирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социаль-

ного воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социаль-

ными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в 

каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последую-

щим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или педаго-

гическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивает-

ся на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе кото-

рого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и лич-

ностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится заме-

стителем директора по воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом, при 

наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обу-

чающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руково-

дителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с каче-

ством: 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспи-

тательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации 
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