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  I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 
готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 
– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 
– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 
– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 
– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  
– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 
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– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 
развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 
очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 
отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 
совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 
этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 
образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 
так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 
саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 
каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 
– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 
других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 
– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

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

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 
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стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 
личностных черт.  

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 
отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 
основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 
для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 
возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 
культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 
сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 
государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 
образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 
образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 
деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 
основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 
ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 
Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 
организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 
объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 
программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
внеурочная деятельность. 

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

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 
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программы среднего общего образования на базовом или углубленном 
уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего 
образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 
(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 
школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 
мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 
обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 
технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 
элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей 
образовательных организаций.  
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
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– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  
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– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  

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

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

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

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
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I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные, учебно-

исследовательские и проектные, познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений; 
- использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики; 
- определять назначение и функции различных социальных институтов; 
-самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания 
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I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного 
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 
научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 
отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 
«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 
части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 
обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 
оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 
иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 
повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области; 

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

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

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

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 
данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 
взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 
характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 
области; – наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 
научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 
возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 
их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

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

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
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– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 
– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 
– оценивать стилистические ресурсы языка; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 



17 

 

– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 
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Литература 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
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– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 
• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и 

др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 
– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 
• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и 

др.); 
• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 
литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 
– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  
• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 
– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 
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• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 
– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в 

том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI 

вв.; 
– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 
– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 
содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 
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Иностранный язык 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения           

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

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

содержание речи»; 
– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 
в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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

«Предметное содержание речи»; 
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– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
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– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

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

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
Говорение, монологическая речь 

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

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки                 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

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

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
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– 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. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
Коммуникативные умения     

Говорение, диалогическая речь 
– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 
безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 
– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 
– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 
–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  
– делать выписки из иноязычного текста;  
– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
 Языковые навыки                

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 
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– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 
Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи Использовать фразовые глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 
Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 
– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 
– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 
– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

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

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

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

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 
– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 
– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 
Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 
Чтение 
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– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 
Языковые навыки                 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 
 Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 
– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 
Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 
– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  

/Barely did I hear what he was saying…); употреблять в речи страдательный залог в Past 

Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
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История /Россия в мире/ 
 В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: Выпускник на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; читать легенду 

исторической карты; владеть основной современной терминологией исторической науки, 
предусмотренной программой; демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  
– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  
– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  
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– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 
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содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 
– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 
– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 
обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 
– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

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

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 
– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 
– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.;  
– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
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География 

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

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 
– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

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

населения стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 
  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;  
– переводить один вид информации в другой посредством анализа данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
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– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 
–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 
– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 
– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 
– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 
– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 
– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 
– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 
– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 
– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 
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– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 
– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 
–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 
– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
  Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в странах и регионах мира; 
– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы 

на различных иерархических уровнях географического пространства; 
– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 

территории, региона, страны; 
–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;  
– моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 
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Экономика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: Основные концепции экономики 
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
– различать свободное и экономическое благо; 
– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
– выявлять факторы производства; 
– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 
– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 
– выявлять виды ценных бумаг; 
– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 
– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– определять назначение различных видов налогов; 
– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 
– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
– различать факторы, влияющие на экономический рост; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
– различать виды кредитов и сферу их использования; 
– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
– объяснять причины неравенства доходов; 
– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 
– объяснять назначение международной торговли; 
– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 
– приводить примеры глобализации мировой экономики;  
– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 
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– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 
– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 
– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 
– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 
–  грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 
– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 
– выявлять предпринимательские способности; 
– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
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– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 
– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 
– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 
– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 
– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 
– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 
– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 
Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 
– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 
– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 
– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 
связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 
Выпускник на углубленном уровне научится: Основные концепции 

экономики 
– Определять границы применимости методов экономической теории; 
– анализировать проблему альтернативной стоимости; 
– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

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

Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
– строить личный финансовый план; 
– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 
– анализировать собственное потребительское поведение; 
– определять роль кредита в современной экономике; 
– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 
– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 
– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
– сравнивать виды ценных бумаг; 
– анализировать страховые услуги; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– приводить примеры эффективной рекламы; 
– разрабатывать бизнес-план; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
– называть цели антимонопольной политики государства; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 
– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 
– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
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– приводить примеры, как банки делают деньги; 
– приводить примеры различных видов инфляции; 
– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
– применять способы анализа индекса потребительских цен; 
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 
– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 
– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 
– различать экспорт и импорт; 
– анализировать курсы мировых валют; 
– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
– различать виды международных расчетов; 
– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 
– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 
– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

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

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 
– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 
– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
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– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 
– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 
– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

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

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 
– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 
– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
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– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 
– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 
– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 
– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 
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Право 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 
– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 
уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 
налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-

правового договора; 
– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 
– характеризовать права и обязанности членов семьи; 
– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 
– раскрывать содержание трудового договора; 
– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
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– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 
– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 
– дифференцировать виды административных наказаний; 
– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
– различать права и обязанности налогоплательщика; 
– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 
– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 
– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 
– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 
– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 
– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 
– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 
– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 
– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 
– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 
– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
– характеризовать особенности системы российского права; 
– различать формы реализации права; 
– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
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– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 
– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 
– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 
характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 
– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
– различать формы наследования; 
– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 
– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
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– выделять права и обязанности членов семьи; 
– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 
– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 
– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 
– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 
– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 
– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
Выпускник на углубленном  уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  
– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 
– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 
– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 
– толковать государственно-правовые явления и процессы; 
– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 
– различать принципы и виды правотворчества; 
– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 
– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 
– анализировать институт международно-правового признания; 
– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 
– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 
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– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 
возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
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Обществознание 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
– различать виды искусства; 
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе.  
Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 
– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 
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– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 
– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 
Политика 
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– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 
– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
– характеризовать демократическую избирательную систему; 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
– выделять основные элементы системы права; 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 
– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– различать организационно-правовые формы предприятий; 
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
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– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 
Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 
давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 
Социальные отношения 

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

самореализации молодежи в современных условиях; 
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– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

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

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону;характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 
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Математика  

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 
результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Разде
л 

I. Выпускник 
научится 

III. Выпускник 
получит 
возможность 
научиться 

II. Выпускник 
научится 

IV. Выпускник 
получит 
возможность 
научиться 

Цели 
освое
ния 
пред
мета 

Для использования 
в повседневной 
жизни и 
обеспечения 
возможности 
успешного 
продолжения 
образования по 
специальностям, не 
связанным с 
прикладным 
использованием 
математики 

 

Для развития 
мышления, 
использования в 
повседневной жизни 

и обеспечения 
возможности 
успешного 
продолжения 
образования по 
специальностям, не 
связанным с 
прикладным 
использованием 
математики 

Для успешного 
продолжения 
образования 

по специальностям, 
связанным с 
прикладным 
использованием 
математики 

Для обеспечения 
возможности 
успешного 
продолжения 
образования по 
специальностям, 
связанным с 
осуществлением 
научной и 
исследовательск
ой 
деятельности в 
области 
математики и 
смежных наук 

 Требования к результатам 

Элем
енты 
теор
ии 
мно
жест
в и 
мате
ма 

тиче
ской 
логик
и 

 Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: 
конечное 
множество, 
элемент множества, 
подмножество, 
пересечение и 
объединение 
множеств, 
числовые 
множества на 
координатной 
прямой, отрезок, 
интервал;  

 оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: 
утверждение, 
отрицание 
утверждения, 
истинные и ложные 
утверждения, 
причина, 
следствие, частный 
случай общего 
утверждения, 
контрпример;   

 Оперировать 
понятиями: 
конечное 
множество, 
элемент 
множества, 
подмножество, 
пересечение и 
объединение 
множеств, числовые 
множества на 
координатной 
прямой, отрезок, 
интервал, 
полуинтервал, 
промежуток с 
выколотой точкой, 
графическое 
представление 
множеств на 
координатной 
плоскости; 

 оперировать 
понятиями: 
утверждение, 
отрицание 
утверждения, 
истинные и ложные 

 Свободно 
оперировать 

понятиями: конечное 
множество, элемент 
множества, 
подмножество, 
пересечение, 
объединение и 
разность множеств, 
числовые множества 
на координатной 
прямой, отрезок, 
интервал, 
полуинтервал, 
промежуток с 
выколотой точкой, 
графическое 
представление 
множеств на 
координатной 
плоскости; 

 задавать множества 
перечислением и 
характеристическим 
свойством; 

 оперировать 
понятиями: 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 оперировать 
понятием 
определения, 
основными 
видами 
определений, 

основными 
видами теорем;  

 понимать суть 
косвенного 
доказательства; 

 оперировать 
понятиями 
счетного и 
несчетного 
множества; 

 применять 
метод 
математическо
й индукции для 
проведения 
рассуждений и 
доказательств и 
при решении 
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 находить 
пересечение и 
объединение двух 
множеств, 
представленных 
графически на 
числовой прямой;  

 строить на 
числовой прямой 
подмножество 
числового 
множества, 
заданное 
простейшими 
условиями; 

 распознавать 
ложные 
утверждения, 
ошибки в 
рассуждениях,          
в том числе с 
использованием 
контрпримеров. 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 использовать 
числовые 
множества на 
координатной 
прямой для 
описания реальных 
процессов и 
явлений; 

 проводить 
логические 
рассуждения в 
ситуациях 
повседневной 
жизни 

утверждения, 
причина, следствие, 
частный случай 
общего 
утверждения, 
контрпример; 

 проверять 
принадлежность 
элемента 
множеству; 

 находить 
пересечение и 
объединение 
множеств, в том 
числе 
представленных 
графически на 
числовой прямой и 
на координатной 
плоскости; 

 проводить 
доказательные 
рассуждения для 
обоснования 
истинности 
утверждений. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

 использовать 
числовые 
множества на 
координатной 
прямой и на 
координатной 
плоскости для 
описания реальных 
процессов и явлений;  

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

утверждение, 
отрицание 
утверждения, 
истинные и ложные 
утверждения, 
причина, следствие, 
частный случай 
общего утверждения, 
контрпример; 

 проверять 
принадлежность 
элемента множеству; 

 находить пересечение 
и объединение 
множеств, в том числе 
представленных 
графически на 
числовой прямой и на 
координатной 
плоскости; 

 проводить 
доказательные 
рассуждения для 
обоснования 
истинности 
утверждений. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

 использовать 
числовые множества 
на координатной 
прямой и на 
координатной 
плоскости для 
описания реальных 
процессов и явлений; 

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

задач. 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других 
предметов: 

 использовать 
теоретико-

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

Числ
а и 
выра
жени
я 

 Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: целое 
число, делимость 
чисел, 

 Свободно 
оперировать 
понятиями: целое 
число, делимость 
чисел, обыкновенная 

 Свободно 
оперировать 
понятиями: 
натуральное число, 
множество 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 свободно 
оперировать 
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обыкновенная 
дробь, десятичная 
дробь, 
рациональное 
число, 
приближѐнное 
значение числа, 
часть, доля, 
отношение, 
процент, 
повышение и 
понижение на 
заданное число 
процентов, 
масштаб;  

 оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическа
я окружность, 
градусная мера 
угла, величина 
угла, заданного 
точкой на 
тригонометрическо
й окружности, 
синус, косинус, 
тангенс и котангенс 
углов, имеющих 
произвольную 
величину; 

 выполнять 
арифметические 
действия с целыми 
и рациональными 
числами; 

 выполнять 
несложные 
преобразования 
числовых 
выражений, 
содержащих 
степени чисел, 
либо корни из 
чисел, либо 
логарифмы чисел; 

 сравнивать 
рациональные 
числа между собой; 

 оценивать и 
сравнивать с 

дробь, десятичная 
дробь, рациональное 
число, приближѐнное 
значение числа, 
часть, доля, 
отношение, 
процент, повышение 
и понижение на 
заданное число 
процентов, 
масштаб; 

 приводить примеры 
чисел с заданными 
свойствами 
делимости; 

 оперировать 
понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическа
я окружность, 
радианная и 
градусная мера угла, 
величина угла, 
заданного точкой на 
тригонометрическо
й окружности, 
синус, косинус, 
тангенс и котангенс 
углов, имеющих 
произвольную 
величину, числа е и π; 

 выполнять 
арифметические 
действия, сочетая 
устные и 
письменные приемы, 
применяя при 
необходимости 
вычислительные 
устройства;  

 находить значения 
корня натуральной 
степени, степени с 
рациональным 
показателем, 
логарифма, 
используя при 
необходимости 
вычислительные 
устройства;  

 пользоваться 
оценкой и прикидкой 

натуральных чисел, 
целое число, 
множество целых 
чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная 
дробь, смешанное 
число, рациональное 
число, множество 
рациональных чисел, 
иррациональное 
число, корень степени 
n, действительное 
число, множество 
действительных 
чисел, геометрическая 
интерпретация 
натуральных, целых, 
рациональных, 
действительных 
чисел; 

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

 переводить числа из 
одной системы записи 
(системы счисления) в 
другую; 

 доказывать и 
использовать 
признаки делимости 
суммы и 
произведения при 
выполнении 
вычислений и 
решении задач; 

 выполнять округление 
рациональных и 
иррациональных 
чисел с заданной 
точностью; 

 сравнивать 
действительные числа 
разными способами; 

 упорядочивать числа, 
записанные в виде 
обыкновенной и 
десятичной дроби, 
числа, записанные с 

числовыми 
множествами 
при решении 
задач; 

 понимать 

причины и 
основные идеи 
расширения 
числовых 
множеств; 

 владеть 
основными 
понятиями 
теории 
делимости при 
решении 
стандартных 
задач 

 иметь базовые 
представления о 
множестве 
комплексных 
чисел; 

 свободно 
выполнять 
тождественные 
преобразования 
тригонометриче
ских, 
логарифмически
х, степенных 
выражений; 

 владеть 
формулой 
бинома 
Ньютона; 

 применять при 
решении задач 
теорему о 
линейном 
представлении 
НОД; 

 применять при 
решении задач 
Китайскую 
теорему об 
остатках; 

 применять при 
решении задач 
Малую теорему 
Ферма;  
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рациональными 
числами значения 
целых степеней 
чисел, корней 
натуральной 
степени из чисел, 
логарифмов чисел в 
простых случаях; 

 изображать 
точками на 
числовой прямой 
целые и 
рациональные 
числа;  

 изображать 
точками на 
числовой прямой 
целые степени 

чисел, корни 
натуральной 
степени из чисел, 
логарифмы чисел в 
простых случаях; 

 выполнять 
несложные 
преобразования 
целых и дробно-

рациональных 
буквенных 
выражений; 

 выражать в 
простейших 
случаях из 
равенства одну 
переменную через 
другие; 

 вычислять в 
простых случаях 
значения числовых 
и буквенных 
выражений, 
осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования; 

 изображать 
схематически угол, 
величина которого 
выражена в 
градусах; 

 оценивать знаки 

при практических 
расчетах; 

 проводить по 
известным 
формулам и 
правилам 
преобразования 
буквенных 
выражений, 
включающих 
степени, корни, 
логарифмы и 
тригонометрически
е функции; 

 находить значения 
числовых и 
буквенных 
выражений, 
осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования; 

 изображать 
схематически угол, 
величина которого 
выражена в 
градусах или 
радианах;  

 использовать при 
решении задач 
табличные значения 
тригонометрически
х функций углов; 

 выполнять перевод 
величины угла из 
радианной меры в 
градусную и 
обратно. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
учебных предметов: 

 выполнять действия 
с числовыми 
данными при 
решении задач 
практического 
характера и задач из 
различных областей 
знаний, используя 
при необходимости 

использованием 
арифметического 
квадратного корня, 
корней степени 
больше 2; 

 находить НОД и НОК 
разными способами и 
использовать их при 
решении задач; 

 выполнять 
вычисления и 
преобразования 
выражений, 
содержащих 
действительные 
числа, в том числе 
корни натуральных 
степеней; 

 выполнять 
стандартные 
тождественные 
преобразования 
тригонометрических, 
логарифмических, 
степенных, 
иррациональных 
выражений. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

 выполнять и 
объяснять сравнение 

результатов 
вычислений при 
решении 
практических задач, в 
том числе 
приближенных 
вычислений, 
используя разные 
способы сравнений; 

 записывать, 
сравнивать, округлять 
числовые данные 
реальных величин с 
использованием 
разных систем 
измерения;  

 составлять и 
оценивать разными 

 уметь 
выполнять 
запись числа в 
позиционной 
системе 
счисления;  

 применять при 
решении задач 
теоретико-

числовые 
функции: число и 
сумма 
делителей, 
функцию 
Эйлера; 

 применять при 
решении задач 
цепные дроби; 

 применять при 
решении задач 

многочлены с 
действительны
ми и целыми 
коэффициентам
и; 

 владеть 
понятиями 
приводимый и 
неприводимый 

многочлен и 
применять их 
при решении 
задач;  

 применять при 
решении задач 
Основную 
теорему 
алгебры;  

 применять при 
решении задач 
простейшие 
функции 
комплексной 
переменной как 
геометрические 
преобразования 
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синуса, косинуса, 
тангенса, 
котангенса 
конкретных углов  

В повседневной жизни 
и при изучении 
других учебных 
предметов: 

 выполнять 
вычисления при 
решении задач 
практического 
характера;  

 выполнять 
практические 
расчеты с 
использованием 
при необходимости 
справочных 
материалов и 
вычислительных 
устройств; 

 соотносить 
реальные 
величины, 
характеристики 
объектов 
окружающего мира 
с их конкретными 
числовыми 
значениями; 

 использовать 
методы 
округления, 
приближения и 
прикидки при 
решении 
практических задач 
повседневной 
жизни 

справочные 

материалы и 
вычислительные 
устройства; 

 оценивать, 
сравнивать и 
использовать при 
решении 
практических задач 
числовые значения 
реальных величин, 
конкретные 
числовые 
характеристики 
объектов 
окружающего мира 

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

Урав
нения 
и 
нерав
енст
ва 

 

 Решать линейные 
уравнения и 
неравенства, 
квадратные 
уравнения; 

 решать 
логарифмические 
уравнения вида log 

a (bx + c) = d и 
простейшие 

 Решать 
рациональные, 
показательные и 
логарифмические 
уравнения и 
неравенства, 
простейшие 
иррациональные и 
тригонометрически
е уравнения, 

 Свободно 
оперировать 
понятиями: 
уравнение, 
неравенство, 
равносильные 
уравнения и 
неравенства, 
уравнение, 
являющееся 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 свободно 
определять тип 
и выбирать 
метод решения 
показательных и 
логарифмически
х уравнений и 
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неравенства вида 
log a x < d; 

 решать 
показательные 
уравнения, вида 
a

bx+c
= d  (где d 

можно представить 
в виде степени с 
основанием a) и 
простейшие 
неравенства вида ax 

< d    (где d можно 
представить в виде 
степени с 
основанием a);. 

 приводить 
несколько 
примеров корней 
простейшего 
тригонометрическо
го уравнения вида: 
sin x = a,  cos x = a,  

tg x = a, ctg x = a, 

где a – табличное 
значение 
соответствующей 
тригонометрическо
й функции. 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 составлять и 
решать уравнения и 
системы уравнений 
при решении 
несложных 
практических задач 

неравенства и их 
системы; 

 использовать 
методы решения 
уравнений: 
приведение к виду 
«произведение равно 
нулю» или «частное 
равно нулю», замена 

переменных; 
 использовать метод 

интервалов для 
решения неравенств; 

 использовать 
графический метод 
для приближенного 
решения уравнений и 
неравенств; 

 изображать на 
тригонометрическо
й окружности 
множество решений 
простейших 
тригонометрически
х уравнений и 
неравенств; 

 выполнять отбор 
корней уравнений 
или решений 
неравенств в 
соответствии с 
дополнительными 
условиями и 
ограничениями. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
учебных предметов: 

 составлять и 
решать уравнения, 
системы уравнений 
и неравенства при 
решении задач 
других учебных 
предметов; 

 использовать 
уравнения и 
неравенства для 
построения и 
исследования 
простейших 

следствием другого 
уравнения, уравнения, 
равносильные на 
множестве, 
равносильные 
преобразования 
уравнений; 

 решать разные виды 
уравнений и 
неравенств и их 
систем, в том числе 
некоторые уравнения 
3-й и 4-й степеней, 
дробно-рациональные 
и иррациональные; 

 овладеть основными 
типами 
показательных, 
логарифмических, 
иррациональных, 
степенных уравнений 
и неравенств и 
стандартными 
методами их решений 
и применять их при 
решении задач; 

 применять теорему 
Безу к решению 
уравнений; 

 применять теорему 
Виета для решения 
некоторых уравнений 
степени выше второй; 

 понимать смысл 
теорем о 
равносильных и 
неравносильных 
преобразованиях 
уравнений и уметь их 
доказывать; 

 владеть методами 
решения уравнений, 
неравенств и их 
систем, уметь 
выбирать метод 
решения и 
обосновывать свой 
выбор; 

 использовать метод 
интервалов для 
решения неравенств, в 

неравенств, 

иррациональных 
уравнений и 
неравенств, 
тригонометриче
ских уравнений и 
неравенств, их 
систем; 

 свободно 
решать 
системы 
линейных 
уравнений;  

 решать 
основные типы 
уравнений и 
неравенств с 
параметрами; 

 применять при 
решении задач 
неравенства 
Коши — 

Буняковского, 
Бернулли; 

 иметь 
представление о 
неравенствах 
между средними 
степенными 
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математических 
моделей реальных 
ситуаций или 
прикладных задач; 

 уметь 
интерпретировать 
полученный при 
решении уравнения, 
неравенства или 
системы результат, 
оценивать его 
правдоподобие в 
контексте заданной 
реальной ситуации 
или прикладной 
задачи 

том числе дробно-

рациональных и 
включающих в себя 
иррациональные 
выражения; 

 решать 
алгебраические 
уравнения и 
неравенства и их 
системы с 
параметрами 
алгебраическим и 
графическим 
методами; 

 владеть разными 
методами 
доказательства 
неравенств; 

 решать уравнения в 
целых числах; 

 изображать 
множества на 
плоскости, 
задаваемые 
уравнениями, 
неравенствами и их 
системами; 

 свободно 
использовать 
тождественные 
преобразования при 
решении уравнений и 
систем уравнений  

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

 составлять и решать 
уравнения, 
неравенства, их 
системы при решении 
задач других учебных 
предметов; 

 выполнять оценку 
правдоподобия 
результатов, 
получаемых при 
решении различных 
уравнений, неравенств 
и их систем при 
решении задач других 
учебных предметов; 
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 составлять и решать 
уравнения и 
неравенства с 
параметрами при 
решении задач других 
учебных предметов; 

 составлять уравнение, 
неравенство или их 
систему, 
описывающие 
реальную ситуацию 
или прикладную 
задачу, 
интерпретировать 
полученные 
результаты; 

  использовать 
программные 
средства при решении 
отдельных классов 
уравнений и 
неравенств 

Функ
ции 

 Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: 
зависимость 
величин, функция, 
аргумент и 
значение функции, 
область 
определения и 
множество 
значений функции, 
график 
зависимости, 
график функции, 
нули функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастание на 
числовом 
промежутке, 
убывание на 
числовом 
промежутке, 
наибольшее и 
наименьшее 
значение функции 
на числовом 
промежутке, 
периодическая 
функция, период; 

 Оперировать 
понятиями: 
зависимость 
величин, функция, 
аргумент и значение 
функции, область 
определения и 
множество 
значений функции, 
график 
зависимости, 
график функции, 
нули функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастание на 
числовом 
промежутке, 
убывание на 
числовом 
промежутке, 
наибольшее и 
наименьшее 
значение функции на 
числовом 
промежутке, 
периодическая 
функция, период, 
четная и нечетная 
функции; 

 Владеть понятиями: 
зависимость величин, 
функция, аргумент и 
значение функции, 
область определения и 
множество значений 
функции, график 
зависимости, график 
функции, нули 
функции, промежутки 
знакопостоянства, 
возрастание на 
числовом 
промежутке, 
убывание на числовом 
промежутке, 
наибольшее и 
наименьшее значение 
функции на числовом 
промежутке, 
периодическая 
функция, период, 
четная и нечетная 
функции; уметь 
применять эти 
понятия при решении 
задач; 

 владеть понятием 
степенная функция; 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 владеть 
понятием 
асимптоты и 
уметь его 
применять при 
решении задач; 

 применять 
методы решения 
простейших 
дифференциальн
ых уравнений 
первого и 
второго 
порядков 
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 оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: прямая 
и обратная 

пропорциональност
ь линейная, 
квадратичная, 
логарифмическая и 
показательная 
функции, 
тригонометрически
е функции;  

 распознавать 
графики 
элементарных 
функций: прямой и 
обратной 
пропорциональност
и, линейной, 
квадратичной, 
логарифмической и 
показательной 
функций, 
тригонометрически
х функций; 

 соотносить 
графики 
элементарных 
функций: прямой и 
обратной 
пропорциональност
и, линейной, 
квадратичной, 
логарифмической и 
показательной 
функций, 
тригонометрически
х функций с 
формулами, 
которыми они 
заданы; 

 находить по 
графику 

приближѐнно 
значения функции 
в заданных точках; 

 определять по 
графику свойства 
функции (нули, 
промежутки 
знакопостоянства, 
промежутки 

 оперировать 
понятиями: прямая 
и обратная 
пропорциональность
, линейная, 
квадратичная, 
логарифмическая и 
показательная 
функции, 
тригонометрически
е функции;  

 определять значение 
функции по значению 
аргумента при 
различных способах 
задания функции;  

 строить графики 
изученных функций; 

 описывать по 
графику и в 
простейших случаях 
по формуле 
поведение и 
свойства функций, 
находить по графику 
функции наибольшие 
и наименьшие 
значения; 

 строить эскиз 
графика функции, 
удовлетворяющей 
приведенному набору 
условий 
(промежутки 
возрастания/убыван
ия, значение функции 
в заданной точке, 
точки экстремумов, 
асимптоты, нули 
функции и т.д.); 

 решать уравнения, 
простейшие 
системы уравнений, 
используя свойства 
функций и их 
графиков. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
учебных предметов: 

 определять по 

строить ее график и 
уметь применять 
свойства степенной 
функции при решении 
задач; 

 владеть понятиями 
показательная 
функция, экспонента; 
строить их графики и 
уметь применять 
свойства 
показательной 
функции при решении 
задач; 

 владеть понятием 
логарифмическая 
функция; строить ее 
график и уметь 
применять свойства 
логарифмической 
функции при решении 
задач; 

 владеть понятиями 
тригонометрические 
функции; строить их 
графики и уметь 
применять свойства 
тригонометрических 
функций при решении 
задач; 

 владеть понятием 
обратная функция; 
применять это 
понятие при решении 
задач; 

 применять при 
решении задач 
свойства функций: 
четность, 
периодичность, 
ограниченность; 

 применять при 
решении задач 
преобразования 
графиков функций; 

 владеть понятиями 
числовая 
последовательность, 
арифметическая и 
геометрическая 

прогрессия; 
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монотонности, 
наибольшие и 
наименьшие 
значения и т.п.); 

 строить эскиз 
графика функции, 
удовлетворяющей 
приведенному 
набору условий 
(промежутки 
возрастания / 

убывания, значение 
функции в 
заданной точке, 
точки экстремумов 
и т.д.). 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 определять по 
графикам свойства 
реальных 
процессов и 
зависимостей 
(наибольшие и 
наименьшие 
значения, 
промежутки 
возрастания и 
убывания, 
промежутки 
знакопостоянства и 
т.п.);  

 интерпретировать 
свойства в 
контексте 
конкретной 
практической 
ситуации 

графикам и 
использовать для 
решения прикладных 
задач свойства 
реальных процессов 
и зависимостей 
(наибольшие и 
наименьшие 
значения, 
промежутки 
возрастания и 
убывания функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
асимптоты, период 
и т.п.);  

 интерпретировать 
свойства в 
контексте 
конкретной 
практической 
ситуации;  

 определять по 
графикам 
простейшие 
характеристики 
периодических 
процессов в 
биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи и 
др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

 применять при 
решении задач 
свойства и признаки 
арифметической и 
геометрической 
прогрессий.  

В повседневной жизни и 
при изучении других 
учебных предметов: 

 определять по 
графикам и 
использовать для 
решения прикладных 
задач свойства 
реальных процессов и 
зависимостей 
(наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки 
возрастания и 
убывания функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
асимптоты, точки 
перегиба, период и 
т.п.);  

 интерпретировать 
свойства в контексте 
конкретной 
практической 
ситуации;.  

 определять по 
графикам простейшие 
характеристики 
периодических 
процессов в биологии, 
экономике, музыке, 
радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 
т.п.) 

Элем
енты 
мате
мати
ческо
го 
анали
за 

 Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: 
производная 
функции в точке, 
касательная к 
графику функции, 
производная 
функции;  

 определять 
значение 

 Оперировать 
понятиями: 
производная 
функции в точке, 
касательная к 
графику функции, 
производная 
функции; 

 вычислять 
производную 
одночлена, 

 Владеть понятием 
бесконечно 
убывающая 
геометрическая 
прогрессия и уметь 
применять его при 
решении задач; 

 применять для 
решения задач теорию 

пределов; 
 владеть понятиями 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 свободно 
владеть 
стандартным 
аппаратом 
математическо
го анализа для 
вычисления 
производных 
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производной 
функции в точке по 
изображению 
касательной к 
графику, 
проведенной в этой 
точке; 

 решать несложные 
задачи на 
применение связи 
между 
промежутками 
монотонности и 
точками 
экстремума 
функции, с одной 
стороны, и 
промежутками 
знакопостоянства и 
нулями 
производной этой 
функции – с 
другой. 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 пользуясь 
графиками, 
сравнивать 
скорости 
возрастания (роста, 
повышения, 
увеличения и т.п.) 
или скорости 
убывания (падения, 
снижения, 
уменьшения и т.п.) 
величин в реальных 
процессах; 

 соотносить 
графики реальных 
процессов и 
зависимостей с их 
описаниями, 
включающими 
характеристики 
скорости 
изменения 
(быстрый рост, 
плавное понижение 
и т.п.); 

многочлена, 
квадратного корня, 
производную суммы 
функций; 

 вычислять 
производные 
элементарных 
функций и их 
комбинаций, 
используя 
справочные 
материалы;  

 исследовать в 
простейших случаях 
функции на 
монотонность, 
находить 
наибольшие и 
наименьшие 
значения функций, 
строить графики 
многочленов и 
простейших 
рациональных 
функций с 
использованием 
аппарата 
математического 
анализа. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
учебных предметов: 

 решать прикладные 
задачи из биологии, 
физики, химии, 
экономики и других 
предметов, 
связанные с 
исследованием 
характеристик 
реальных процессов, 
нахождением 
наибольших и 
наименьших 
значений, скорости и 
ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 
полученные 
результаты 

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

 владеть понятиями: 
производная функции 
в точке, производная 
функции; 

 вычислять 
производные 
элементарных 
функций и их 
комбинаций;  

 исследовать функции 
на монотонность и 
экстремумы; 

 строить графики и 
применять к решению 
задач, в том числе с 
параметром; 

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

 владеть понятиями 
первообразная 

функция, 

определенный 
интеграл;  

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

В повседневной жизни и 
при изучении других 
учебных предметов: 

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

  интерпретировать 
полученные 

функции одной 
переменной; 

 свободно 
применять 
аппарат 
математическо
го анализа для 
исследования 
функций и 
построения 
графиков, в том 
числе 
исследования на 
выпуклость; 

 оперировать 
понятием 
первообразной 

функции для 
решения задач; 

 овладеть 
основными 
сведениями об 
интеграле 
Ньютона–
Лейбница и его 
простейших 
применениях; 

 оперировать в 
стандартных 
ситуациях 
производными 
высших 
порядков; 

 уметь 
применять при 
решении задач 
свойства 
непрерывных 
функций; 

 уметь 
применять при 
решении задач 
теоремы 
Вейерштрасса;  

 уметь 
выполнять 
приближенные 
вычисления 
(методы 
решения 
уравнений, 
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 использовать 
графики реальных 
процессов для 
решения 
несложных 
прикладных задач, 
в том числе 
определяя по 
графику скорость 
хода процесса 

результаты вычисления 
определенного 
интеграла); 

 уметь 
применять 
приложение 
производной и 
определенного 
интеграла к 
решению задач 
естествознания; 

 владеть 
понятиями 
вторая 
производная, 
выпуклость 
графика 
функции и уметь 
исследовать 
функцию на 
выпуклость 

Ста
тист
ика и 
теор
ия 
вероя
тнос
тей, 
логик
а и 
комб
инат
орика 

 

 Оперировать на 
базовом уровне 

основными 
описательными 
характеристиками 
числового набора: 

среднее 
арифметическое, 
медиана, 
наибольшее и 
наименьшее 
значения; 

 оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: частота 
и вероятность 
события, 
случайный выбор, 
опыты с 
равновозможными 
элементарными 
событиями; 

 вычислять 
вероятности 
событий на основе 
подсчета числа 
исходов.  

В повседневной жизни 
и при изучении 

 Иметь 
представление о 
дискретных и 
непрерывных 
случайных величинах 
и распределениях, о 
независимости 
случайных величин;  

 иметь 
представление о 
математическом 
ожидании и 
дисперсии случайных 
величин; 

 иметь 
представление о 
нормальном 
распределении и 
примерах нормально 
распределенных 
случайных величин; 

 понимать суть 
закона больших 
чисел и выборочного 
метода измерения 
вероятностей; 

 иметь 

представление об 
условной 
вероятности и о 

 Оперировать 
основными 
описательными 
характеристиками 
числового набора, 

понятием генеральная 
совокупность и 
выборкой из нее; 

 оперировать 
понятиями: частота и 
вероятность события, 
сумма и произведение 
вероятностей, 
вычислять 
вероятности событий 
на основе подсчета 
числа исходов;  

 владеть основными 
понятиями 
комбинаторики и 
уметь их применять 
при решении задач; 

 иметь представление 
об основах теории 
вероятностей; 

 иметь представление 
о дискретных и 
непрерывных 
случайных величинах 
и распределениях, о 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 иметь 
представление о 
центральной 
предельной 
теореме; 

 иметь 
представление о 
выборочном 
коэффициенте 
корреляции и 
линейной 
регрессии; 

 иметь 
представление о 
статистических 
гипотезах и 
проверке 
статистическо
й гипотезы, о 
статистике 
критерия и ее 
уровне 
значимости; 

 иметь 
представление о 
связи 
эмпирических и 
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других предметов: 
 оценивать и 

сравнивать в 
простых случаях 
вероятности 
событий в реальной 
жизни; 

 читать, 
сопоставлять, 
сравнивать, 
интерпретировать в 
простых случаях 
реальные данные, 
представленные в 
виде таблиц, 
диаграмм, 
графиков 

полной 
вероятности, 
применять их в 
решении задач; 

 иметь 
представление о 
важных частных 
видах распределений 
и применять их в 
решении задач;  

 иметь 
представление о 
корреляции 
случайных величин, о 
линейной регрессии. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

 вычислять или 
оценивать 
вероятности 
событий в реальной 
жизни; 

 выбирать 
подходящие методы 
представления и 
обработки данных; 

 уметь решать 
несложные задачи 
на применение 
закона больших 
чисел в социологии, 
страховании, 
здравоохранении, 
обеспечении 
безопасности 
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

независимости 
случайных величин; 

 иметь представление 
о математическом 
ожидании и 
дисперсии случайных 
величин; 

 иметь представление 
о совместных 
распределениях 
случайных величин; 

 понимать суть закона 
больших чисел и 
выборочного метода 
измерения 
вероятностей; 

 иметь представление 
о нормальном 
распределении и 
примерах нормально 
распределенных 
случайных величин; 

 иметь представление 
о корреляции 
случайных величин.  

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

 вычислять или 
оценивать 
вероятности событий 
в реальной жизни; 

 выбирать методы 
подходящего 
представления и 
обработки данных 

теоретических 
распределений; 

 иметь 
представление о 
кодировании, 
двоичной записи, 
двоичном 
дереве; 

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

 иметь 
представление о 
деревьях и 
уметь 
применять при 
решении задач; 

 владеть 
понятием 
связность и 
уметь 
применять 
компоненты 
связности при 
решении задач; 

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

 иметь 
представление 
об эйлеровом и 
гамильтоновом 
пути, иметь 
представление о 
трудности 
задачи 
нахождения 
гамильтонова 
пути;владеть 
понятиями 
конечные и 
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счетные 
множества и 
уметь их 
применять при 
решении задач;  

 уметьприменят
ь метод 
математическо
й индукции; 

 уметьприменят
ь принцип 
Дирихле при 
решении задач 

Текс
товы
е 
задач
и 

 Решать несложные 
текстовые задачи 
разных типов; 

 анализировать 
условие задачи, при 
необходимости 
строить для ее 

решения 
математическую 
модель;  

 понимать и 
использовать для 
решения задачи 
информацию, 
представленную в 
виде текстовой и 
символьной записи, 
схем, таблиц, 
диаграмм, 
графиков, 
рисунков; 

 действовать по 
алгоритму, 
содержащемуся в 
условии задачи; 

 использовать 
логические 
рассуждения при 
решении задачи; 

 работать с 
избыточными 
условиями, 
выбирая из всей 
информации, 
данные, 
необходимые для 
решения задачи; 

 осуществлять 

 Решать задачи 
разных типов, в том 
числе задачи 
повышенной 
трудности; 

 выбирать 
оптимальный метод 
решения задачи, 
рассматривая 
различные методы; 

 строить модель 
решения задачи, 
проводить 
доказательные 
рассуждения; 

 решать задачи, 
требующие 
перебора вариантов, 
проверки условий, 
выбора 
оптимального 
результата; 

 анализировать и 
интерпретировать 
результаты в 
контексте условия 
задачи, выбирать 
решения, не 
противоречащие 
контексту;   

 переводить при 
решении задачи 
информацию из 
одной формы в 
другую, используя 
при необходимости 
схемы, таблицы, 
графики, 

 Решать разные задачи 
повышенной 
трудности; 

 анализировать 
условие задачи, 
выбирать 
оптимальный метод 
решения задачи, 
рассматривая 
различные методы; 

 строить модель 
решения задачи, 
проводить 
доказательные 
рассуждения при 
решении задачи; 

 решать задачи, 
требующие перебора 
вариантов, проверки 
условий, выбора 
оптимального 
результата; 

 анализировать и 
интерпретировать 
полученные решения 
в контексте условия 
задачи, выбирать 
решения, не 
противоречащие 
контексту;   

 переводить при 
решении задачи 
информацию из одной 
формы записи в 
другую, используя 
при необходимости 
схемы, таблицы, 
графики, диаграммы. 

 Достижение 
результатов 
раздела II 
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несложный перебор 
возможных 
решений, выбирая 
из них оптимальное 
по критериям, 
сформулированным 
в условии; 

 анализировать и 
интерпретировать 
полученные 
решения в 
контексте условия 
задачи, выбирать 
решения, не 
противоречащие 
контексту; 

 решать задачи на 
расчет стоимости 
покупок, услуг, 
поездок и т.п.; 

 решать несложные 
задачи, связанные с 
долевым участием 
во владении 
фирмой, 
предприятием, 
недвижимостью; 

 решать задачи на 
простые проценты 
(системы скидок, 
комиссии) и на 
вычисление 
сложных процентов 
в различных схемах 
вкладов, кредитов и 
ипотек; 

 решать 
практические 
задачи, требующие 
использования 
отрицательных 
чисел: на 
определение 
температуры, на 
определение 
положения на 
временнóй оси (до 
нашей эры и 
после), на 
движение 
денежных средств 
(приход/расход), на 

диаграммы; 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

 решать 
практические задачи 
и задачи из других 
предметов 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

 решать практические 
задачи и задачи из 
других предметов 
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определение 
глубины/высоты и 
т.п.; 

 использовать 
понятие масштаба 
для нахождения 
расстояний и длин 
на картах, планах 
местности, планах 
помещений, 
выкройках, при 
работе на 
компьютере и т.п.  

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 решать несложные 
практические 
задачи, 
возникающие в 
ситуациях 
повседневной 
жизни 

Геом
етри
я 

 Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: точка, 
прямая, плоскость 
в пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярност
ь прямых и 
плоскостей; 

 распознавать 
основные виды 
многогранников 
(призма, пирамида, 
прямоугольный 
параллелепипед, 
куб); 

 изображать 
изучаемые фигуры 
от руки и с 
применением 
простых 
чертежных 
инструментов; 

 делать (выносные) 
плоские чертежи из 
рисунков простых 
объемных фигур: 
вид сверху, сбоку, 

 Оперировать 
понятиями: точка, 
прямая, плоскость в 
пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярность 
прямых и 
плоскостей; 

 применять для 
решения задач 
геометрические 
факты, если условия 
применения заданы в 
явной форме; 

 решать задачи на 
нахождение 
геометрических 
величин по образцам 
или алгоритмам; 

 делать (выносные) 
плоские чертежи из 
рисунков объемных 
фигур, в том числе 
рисовать вид сверху, 
сбоку, строить 
сечения 
многогранников; 

 извлекать, 

 Владеть 
геометрическими 
понятиями при 
решении задач и 
проведении 
математических 
рассуждений; 

 самостоятельно 
формулировать 
определения 
геометрических 
фигур, выдвигать 
гипотезы о новых 
свойствах и признаках 
геометрических фигур 
и обосновывать или 
опровергать их, 
обобщать или 
конкретизировать 
результаты на новых 
классах фигур, 
проводить в 
несложных случаях 
классификацию фигур 
по различным 
основаниям; 

 исследовать чертежи, 
включая комбинации 

 Иметь 
представление 
об 
аксиоматическо
м методе; 

 владеть 
понятием 
геометрические 
места точек в 
пространстве и 
уметь 
применять их 
для решения 
задач; 

 уметь 
применять для 
решения задач 
свойства 
плоских и 
двугранных 
углов, 

трехгранного 
угла, теоремы 
косинусов и 
синусов для 
трехгранного 
угла;   

 владеть 
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снизу; 

 извлекать 
информацию о 
пространственных 
геометрических 
фигурах, 
представленную на 
чертежах и 
рисунках; 

 применять теорему 
Пифагора при 
вычислении 
элементов 
стереометрических 
фигур; 

 находить объемы и 
площади 
поверхностей 
простейших 
многогранников с 
применением 
формул; 

 распознавать 
основные виды тел 
вращения (конус, 
цилиндр, сфера и 
шар); 

 находить объемы и 
площади 
поверхностей 
простейших 
многогранников и 
тел вращения с 
применением 
формул. 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

 соотносить 
абстрактные 
геометрические 
понятия и факты с 
реальными 
жизненными 
объектами и 

ситуациями; 
 использовать 

свойства 
пространственных 
геометрических 

интерпретировать 
и преобразовывать 
информацию о 
геометрических 
фигурах, 
представленную на 
чертежах; 

 применять 
геометрические 
факты для решения 
задач, в том числе 
предполагающих 
несколько шагов 
решения;  

 описывать взаимное 
расположение 
прямых и 
плоскостей в 
пространстве; 

 формулировать 
свойства и признаки 
фигур; 

 доказывать 
геометрические 
утверждения; 

 владеть 
стандартной 
классификацией 
пространственных 
фигур (пирамиды, 
призмы, 
параллелепипеды);  

 находить объемы и 
площади 
поверхностей 
геометрических тел 
с применением 
формул; 

 вычислять 
расстояния и углы в 
пространстве. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

 использовать 
свойства 
геометрических 
фигур для решения 
задач практического 
характера и задач из 

фигур, извлекать, 
интерпретировать и 
преобразовывать 
информацию, 
представленную на 
чертежах; 

 решать задачи 
геометрического 
содержания, в том 
числе в ситуациях, 
когда алгоритм 
решения не следует 
явно из условия, 
выполнять 
необходимые для 
решения задачи 
дополнительные 
построения, 
исследовать 
возможность 
применения теорем и 
формул для решения 
задач; 

 уметь формулировать 
и доказывать 
геометрические 
утверждения; 

 владеть понятиями 
стереометрии: призма, 
параллелепипед, 
пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления 
об аксиомах 
стереометрии и 
следствиях из них и 
уметь применять их 
при решении задач; 

 уметь строить сечения 
многогранников с 
использованием 
различных методов, в 
том числе и метода 
следов; 

 иметь представление 
о скрещивающихся 
прямых в 
пространстве и уметь 
находить угол и 
расстояние между 
ними; 

 применять теоремы о 

понятием 
перпендикулярно
е сечение 
призмы и уметь 
применять его 
при решении 
задач;  

 иметь 
представление о 
двойственности 
правильных 
многогранников;  

 владеть 
понятиями 
центральное и 
параллельное 
проектирование 
и применять их 
при построении 
сечений 
многогранников 
методом 
проекций; 

 иметь 
представление о 
развертке 
многогранника и 
кратчайшем 
пути на 
поверхности 
многогранника; 

 иметь 
представление о 
конических 
сечениях;  

 иметь 
представление о 
касающихся 
сферах и 
комбинации тел 
вращения и 
уметь 
применять их 
при решении 
задач; 

 применять при 
решении задач 
формулу 
расстояния от 
точки до 
плоскости; 
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фигур для решения 
типовых задач 
практического 
содержания; 

 соотносить 
площади 
поверхностей тел 
одинаковой формы 
различного 
размера; 

 соотносить объемы 
сосудов 
одинаковой формы 
различного 
размера; 

 оценивать форму 
правильного 
многогранника 
после спилов, 
срезов и т.п. 
(определять 
количество 
вершин, ребер и 
граней полученных 
многогранников)  

других областей 
знаний  

параллельности 
прямых и плоскостей 
в пространстве при 
решении задач; 

 уметь применять 
параллельное 
проектирование для 
изображения фигур; 

 уметь применять 
перпендикулярности 
прямой и плоскости 
при решении задач; 

 владеть понятиями 
ортогональное 
проектирование, 
наклонные и их 
проекции, уметь 
применять теорему о 
трех перпендикулярах 
при решении задач; 

 владеть понятиями 
расстояние между 
фигурами в 
пространстве, общий 
перпендикуляр двух 
скрещивающихся 
прямых и уметь 
применять их при 
решении задач; 

 владеть понятием 
угол между прямой и 
плоскостью и уметь 
применять его при 
решении задач; 

 владеть понятиями 
двугранный угол, угол 
между плоскостями, 
перпендикулярные 
плоскости и уметь 
применять их при 
решении задач; 

 владеть понятиями 
призма, 
параллелепипед и 
применять свойства 
параллелепипеда при 
решении задач; 

 владеть понятием 
прямоугольный 
параллелепипед и 
применять его при 

 владеть 
разными 
способами 
задания прямой 
уравнениями и 
уметь 
применять при 
решении задач; 

 применять при 
решении задач и 
доказательстве 
теорем 
векторный 
метод и метод 
координат;  

 иметь 
представление 
об аксиомах 
объема, 
применять 
формулы 
объемов 
прямоугольного 
параллелепипеда
, призмы и 
пирамиды, 
тетраэдра при 
решении задач; 

 применять 
теоремы об 
отношениях 
объемов при 
решении задач; 

 применять 
интеграл для 
вычисления 
объемов и 
поверхностей 
тел вращения, 
вычисления 
площади 
сферического 
пояса и объема 
шарового слоя;  

 иметь 
представление о 
движениях в 
пространстве: 
параллельном 
переносе, 

симметрии 
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решении задач; 
 владеть понятиями 

пирамида, виды 
пирамид, элементы 
правильной пирамиды 
и уметь применять их 
при решении задач; 

 иметь представление 
о теореме Эйлера, 
правильных 
многогранниках;  

 владеть понятием 
площади 
поверхностей 
многогранников и 
уметь применять его 
при решении задач; 

 владеть понятиями 
тела вращения 
(цилиндр, конус, шар 
и сфера), их сечения и 
уметь применять их 
при решении задач; 

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

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

 владеть понятиями 
объем, объемы 
многогранников, тел 
вращения и применять 
их при решении задач; 

 иметь представление 
о развертке цилиндра 
и конуса, площади 
поверхности 
цилиндра и конуса, 

уметь применять их 
при решении задач; 

 иметь представление 
о площади сферы и 
уметь применять его 
при решении задач; 

 уметь решать задачи 
на комбинации 

относительно 
плоскости, 
центральной 
симметрии, 

повороте 

относительно 
прямой, 

винтовой 
симметрии, 

уметь 
применять их 
при решении 
задач; 

 иметь 
представление о 
площади 
ортогональной 
проекции; 

 иметь 
представление о 
трехгранном и 
многогранном 
угле и 
применять 
свойства 
плоских углов 
многогранного 
угла при 
решении задач; 

 иметь 
представления о 
преобразовании 
подобия, 
гомотетии и 
уметь 
применять их 
при решении 
задач; 

  уметь решать 
задачи на 
плоскости 
методами 
стереометрии; 

 уметь 
применять 
формулы 
объемов при 
решении задач 
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многогранников и тел 
вращения; 

 иметь представление 
о подобии в 
пространстве и уметь 
решать задачи на 
отношение объемов и 
площадей 
поверхностей 
подобных фигур. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

 составлять с 

использованием 
свойств 
геометрических фигур 
математические 
модели для решения 
задач практического 
характера и задач из 
смежных дисциплин, 

исследовать 
полученные модели и 
интерпретировать 
результат 

Вект
оры и 
коорд
инат
ы в 
прос
тран
стве 

 Оперировать на 
базовом уровне 
понятием 
декартовы 
координаты в 
пространстве;  

 находить 
координаты 
вершин куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда 

 Оперировать 
понятиями 
декартовы 
координаты в 
пространстве, 
вектор, модуль 
вектора, равенство 
векторов, 
координаты 
вектора, угол между 
векторами, 
скалярное 
произведение 
векторов, 

коллинеарные 
векторы; находить 
расстояние между 
двумя точками, 
сумму векторов и 
произведение 
вектора на число, 
угол между 
векторами, 
скалярное 
произведение, 
раскладывать 

 Владеть понятиями 
векторы и их 
координаты; 

 уметь выполнять 
операции над 
векторами; 

 использовать 
скалярное 
произведение 
векторов при решении 
задач; 

 применять уравнение 
плоскости, формулу 
расстояния между 
точками, уравнение 
сферы при решении 
задач; 

 применять векторы и 
метод координат в 
пространстве при 
решении задач  

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 находить объем 
параллелепипеда 
и тетраэдра, 
заданных 
координатами 
своих вершин; 

 задавать 
прямую в 
пространстве; 

 находить 
расстояние от 
точки до 
плоскости в 
системе 
координат; 

 находить 
расстояние 
между 
скрещивающими
ся прямыми, 
заданными в 
системе 
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вектор по двум 
неколлинеарным 
векторам; 

 задавать плоскость 
уравнением в 
декартовой системе 

координат 

 решать простейшие 
задачи введением 
векторного базиса 

координат 

Исто
рия 
мате
мати
ки 

 

 Описывать 
отдельные 
выдающиеся 
результаты, 
полученные в ходе 
развития 
математики как 
науки; знать 
примеры 
математических 
открытий и их 
авторов в связи с 
отечественной и 
всемирной 
историей; понимать 
роль математики в 
развитии России 

 Представлять вклад 
выдающихся 
математиков в 
развитие 
математики и иных 
научных областей; 

 понимать роль 
математики в 
развитии России 

 Иметь представление 
о вкладе выдающихся 
математиков в 
развитие науки; 

 понимать роль 
математики в 
развитии России 

Достижение 
результатов 
раздела II 

Мето
ды 
мате
мати
ки 

 Применять 
известные методы 
при решении 
стандартных 

математических 
задач; 

 замечать и 
характеризовать 
математические 
закономерности в 
окружающей 
действительности; 

 приводить примеры 
математических 
закономерностей в 
природе, в том 
числе 
характеризующих 
красоту и 
совершенство 
окружающего мира 
и произведений 
искусства 

 Использовать 
основные методы 
доказательства, 
проводить 
доказательство и 
выполнять 
опровержение; 

 применять основные 
методы решения 
математических 
задач; 

 на основе 
математических 
закономерностей в 
природе 
характеризовать 
красоту и 
совершенство 
окружающего мира 
и произведений 
искусства; 

 применять 
простейшие 
программные 

 Использовать 
основные методы 
доказательства, 
проводить 
доказательство и 
выполнять 
опровержение; 

 применять основные 
методы решения 
математических задач; 

 на основе 
математических 
закономерностей в 
природе 
характеризовать 
красоту и 
совершенство 
окружающего мира и 
произведений 
искусства; 

 применять 
простейшие 
программные средства 
и электронно-

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 применять 
математически
е знания к 
исследованию 
окружающего 
мира 
(моделирование 
физических 
процессов, 
задачи 
экономики) 
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средства и 
электронно-

коммуникационные 
системы при 
решении 
математических 
задач 

коммуникационные 
системы при решении 
математических задач; 

 пользоваться 
прикладными 
программами и 
программами 
символьных 
вычислений для 
исследования 
математических 
объектов  
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Информатика 

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

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 
– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов; 
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

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

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

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 
допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в 

него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 
содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 
– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 
– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 
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задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 
– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

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

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 
– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 
– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 
– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 
– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 
– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 
– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 
– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  
– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 
–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  
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–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 
– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 
– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 
проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 
– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 

диаграмм;  
– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 
– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 
– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 
– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 
определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 
– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 
– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; приводить примеры 

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

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 
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– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
– проводить верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных 

данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 
– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 
– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  
– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 
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Физика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

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

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
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– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 
– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
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– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 
связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 
– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
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Химия 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

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

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 
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– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 
– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 
– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 

и строением; 
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ;  
– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 
– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 
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– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 
– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 
– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 
– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 
– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 
– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 
в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 
– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, 
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 
продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 
– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
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современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 
– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  
– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 
– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 
– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 
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Биология 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 
– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 
– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 
– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 
– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 
– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 
– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 
– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 
– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 
– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 
– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 
– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 
– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 
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– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 
– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 
– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 
– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 
– сравнивать разные способы размножения организмов; 
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 
– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 
– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 
– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 
– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 
– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 
– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 
– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 
– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм 

и экологических требований; 
– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 
– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 
– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 
– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 
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– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 
– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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Физическая культура 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 
– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 

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

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

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

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
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– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

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

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

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

населения; 
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 
– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; объяснять преимущества здорового 

образа жизни; объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

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

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской помощи;  
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
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– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 
– классифицировать основные инфекционные болезни; 
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ;   раскрывать предназначение и 

использование ВС РФ в области обороны; объяснять направление военной политики РФ в 

современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; распознавать 

символы ВС РФ; приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Правовые основы военной службы Комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 
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– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; использовать 

Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; раскрывать предназначение 

запаса; объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  раскрывать предназначение 

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

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; использовать Строевой 

устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; выполнять строевые 

приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; приводить 

примеры команд управления строем с помощью голоса; описывать назначение, боевые 

свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; описывать порядок хранения автомата; различать составляющие патрона; 
снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
выполнять изготовку к стрельбе; производить стрельбу; объяснять назначение и боевые 

свойства гранат; различать наступательные и оборонительные гранаты; описывать 

устройство ручных осколочных гранат;  
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; выполнять 

меры безопасности при обращении с гранатами; объяснять предназначение современного 

общевойскового боя; характеризовать современный общевойсковой бой; описывать 

элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; выполнять 

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

признакам местных предметов; передвигаться по азимутам; описывать назначение, 
устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; действовать по сигналам оповещения 

исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения; 
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– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; раскрывать 

особенности оказания первой помощи в бою; выполнять приемы по выносу раненых с 

поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; объяснять порядок 

подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности Объяснять, как экологическая безопасность 

связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 

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

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

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; выполнять 

нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; выполнять нормативы 

надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 
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Астрономия  
Планируемые результаты изучения обучающимися курса астрономии 
Изучение астрономии в средней школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 
Личностными результатами обучения являются: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, готового к участию в общественной жизни; 
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред экологии;  
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности. 
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Метапредметными результатами обучения являются: 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
Познавательные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 



97 

 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
 организовывать исследование с целью проверки гипотез, делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий; 
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, выступающий, эксперт и т.д.); 
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Предметными результатами обучения являются: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 
математикой; 
 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 
Солнца; 
 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 
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 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 
тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 
 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 
 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы; 
 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 
 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 
 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 
 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»; 
 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 
 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 
 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 
 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 
 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 
 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 
разных формах. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 
образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 
программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 
– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 
– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 
процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 
процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и 
итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 
государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 
обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 
основании: мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 
полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 
процедур внешней оценки; мониторинга уровня профессионального мастерства учителя 
(анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 
и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 
повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 
организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 
решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 
образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 
программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 
принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 
результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 
оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 
обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  



100 

 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

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

представлению и интерпретации результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: для каждого предмета предлагаются 
результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; планируемые результаты 
содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 
определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 
оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 
наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 
для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 
результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 
использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 
обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов Формирование личностных 
результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 
деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 
на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 
диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 
принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 
образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 
общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 
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способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 
выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 
данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 
в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 
периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 
предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 
социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего 
мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:  
смыслового чтения, познавательных учебных действий (включая логические приемы и 
методы познания, специфические для отдельных образовательных областей); ИКТ-

компетентности; сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа 
с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 
учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 
учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 
реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 
аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 
для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 
оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 
проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 
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позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 
контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или 
лиц, их заменяющих). Описание может включать: список планируемых результатов 
(итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирования (по каждому 
разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / 

письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); требования к выставлению 
отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени 
значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 
описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 
итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 
работ; график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

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

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 
администрацией образовательной организации в начале 10 класса и выступает как основа 
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 
являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 
действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 
выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 
характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 
предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности  метапредметных результатов обучения 
рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 
продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 
относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 
совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 
инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 
противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 
надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 
проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 
преобразования и интерпретации).  

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 – 
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полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 
и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 
среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 
документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 
конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 
Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 
течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 
портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 
процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 
также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 
прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 
будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 
рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 
четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри 
учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 
дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 
на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 
образовательной организации.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 
образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 
(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 
разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 
уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 
достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 
планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается 
исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 
изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 
вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 
совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 
предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная 
работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 
(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 
билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 
требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 
инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 
оценивать по следующим критериям. 
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– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  
– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 
документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
образовании. Система оценки планируемых результатов освоения программы 
определяется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Майская СОШ».  

Положение определяет следующие виды и периодичность контроля деятельности 
обучающихся: - текущий контроль успеваемости (ежеурочный) в 10-11 классах; - 

полугодовая промежуточная аттестация в 10-11 классах; 
- годовая аттестация в 10 классе; -государственная итоговая аттестация выпускников 11 
класса (за регламентированная нормативной базой федерального и регионального 
уровней). 

Организация текущего контроля успеваемости: в 10-11 классах применяется 
бальная оценка урочной деятельности обучающихся. Это форма оценивания 
распространяется на устные ответы, письменные и практические работы. Отметки 
ежеурочно выставляются учителем в журналы и в дневники обучающихся. Деятельность 
обучающихся на данных занятиях оценивается в форме защиты рефератов, проектов, 
участия в социальных пробах.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов 
освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в ходе 
мониторинговых исследований. 
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            II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 
общего образования 

Приоритетным направлением работы в содержании и организации обучения 
является: 

- использование методов и форм обучения, обеспечивающих направленность 
образовательного процесса базовых предметов учебного плана на формирование 
функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций, обеспечивающих 
возможность самостоятельного решения проблем в различных сферах жизнедеятельности 
в меняющихся социальных условиях; 

- усиление практической ориентации и инструментальной направленности 
образования (через деятельностный подход в том числе). Это выражается в обязательном 
выполнении практической части образовательных программ всех учебных предметов;  

- расширение лабораторных практикумов по всем естественнонаучным предметам, 
что возможно лишь при серьезной целенаправленной работе по совершенствованию 
учебно-материальной базы по данным курсам (создание лабораторий физики, химии, 
биологии); 

- введение социальных практик (элективные учебные предметы)по общественным 
дисциплинам;  

- усиление внимания к изучению процедур и технологий, формированию 
практических навыков анализа информации и самообучения.  

Обязательна организация системы проектной работы в образовательной 
деятельности школы (урочной и внеурочной) по элективным учебным предметам 
учебного плана.  

Условием успешной работы при этом является соблюдение следующих принципов: 
1.Исследовательская деятельность в школе есть творческий процесс совместной 

деятельности двух субъектов (двух личностей) по поиску решения неизвестного, в ходе 
которого между ними происходит трансляция культурных ценностей. 

2.Обе стороны взаимодействия (учитель и ученик) являются субъектами, т.е. 
активными деятелями и ученик здесь не пассивно ведомый. 

3.У обучающихся формируется внутренняя мотивация подходить к любой 
проблеме с исследовательской, творческой позиции. 

4.Цели обучения достижимы при условии четкого и ясного планирования и 
координации исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность организуется в рамках работы научного общества 
учащихся (НОУ), утвержденных и скоординированных планов исследовательской 
деятельности по отдельным учебным предметам (или образовательным областям).  

Методики и технологии образования. При организации работы предпочтения 
отдаются следующим технологиям и методикам работы: 

 - технологии развивающего обучения, включающей проблемный метод изложения 
материала, ориентирующих обучающегося на самостоятельную поисковую и 
исследовательскую деятельность;  

- формирование системы учебных исследовательских задач, коллективную 
ролевую деятельность, обеспечивающую каждому обучающемуся условия развития; 

- технологии уровневой дифференциации, разноуровневость заданий; 
- проектирования и социологические исследования; 
- информационные (компьютерные) технологии.  
Содержание и адекватные ему технологии, методики и формы организации 

деятельности обучающихся формируют совокупность компетентностей, на базе которых 
возможно формирование качеств личности, определяющих ее общую культуру, 
мировоззрение, социальную и экологическую ответственность, личность, способную к 
самоопределению и самореализации в различных сферах человеческой деятельности.  
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В преподавание в 10-11 классах ведущую роль играют элементы лекционно-

семинарской системы обучения: лекции, практикумы, семинары, зачеты. Это является 
необходимым условиям достижения целей обучения.  

Значительна роль также внеурочных форм организации текущей учебной работы: 
домашней работы; самостоятельной работы учащихся к школе (библиотека, учебный 
кабинет) при подготовке и самостоятельном выполнении практических заданий; в рамках 
работы научного общества учащихся школы. 
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II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована 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. 
    Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, в основе которых приоритетным направлением 
становится обеспечение развивающего потенциала. 

  Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через 
формирование, развитие и становление универсальных учебных действий, которые 
являются инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. 

В соответствии с этим, процесс учения понимается не только как усвоение 
системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 
компетенций обучающегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного опыта и социальной компетентности. 
  Социальное развитие — формирование российской и гражданской идентичности 

на основе принятия обучающимися демократических ценностей, развития толерантности 
жизни в поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений, освоение 
основных социальных ролей, норм и правил. 

  Личностное развитие — развитие готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на 
основе непрерывного образования и компетенции уметь учиться; формирование образа 
мира, ценностно-смысловых ориентации и нравственных оснований личностного 
морального выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 
нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Познавательное развитие — формирование у обучающихся научной картины 

мира; развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной 
деятельностью; овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и 
учения; развитие репрезентативного, символического, логического, творческого 
мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

Коммуникативное развитие — формирование компетентности в общении, 
включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию других людей как 
партнѐров в общении и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в 
соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем и принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми на основе овладения вербальными и невербальными средствами 
коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение на русском, родном и 
иностранных языках. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер выпускника школы. 
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Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности 
обучающихся 10-11 классов и тем самым определяет основу универсальных учебных 
действий. 

Программа развития УУД дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным 
предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности на ступени среднего 
общего образования. 
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II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся 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 образовательной программы. Требования включают:  
– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 
– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 
– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 
– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 
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разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  
В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 
– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 
– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 
– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 
– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 
выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 
Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу ФГОС и развивающего потенциала среднего общего 
образования с тем, чтобы способствовать становлению сформированных УУД в основной 
школе. 

Задачи: 
 создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы среднего общего 
образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала среднего 
общего образования; 

 повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования за счет расширения возможностей ориентации в 
различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 
профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов 
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 
решение научной, личностно и социально значимой проблемы; 

 создать условия для реализации основных подходов, обеспечивающих 
эффективное становление УУД обучающихся, при организации урочной и внеурочной 
деятельности, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по 
становлению УУД в средней школе; 

 обеспечить преемственность особенностей программы развития УУД при 
переходе от основного общего образования к среднему. 



112 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
развитие и становление каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития обучающихся 
10-11 классов. 

В основе развития УУД в средней школе, так же как и в основной школе, лежит 
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. 

Старшие школьники уже включаются в новый тип деятельности — учебно-

профессиональный. Учебная деятельность для обучающихся 10-11 классов является 
средством реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную 
организацию и систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и 
пополнения. В этом возрасте учебная информация может быть осмыслена самостоятельно 
и ученики способны самостоятельно выбирать формы получения информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня и дети 
наравне со взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, 
достигая теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить 
различные теории, точки зрения, т.е. «докопаться до истины». 

Основной задачей учителя в этот период — предоставить обучающимся информацию 
для размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит 
свободный выбор и необходимость определения собственной точки зрения. Информация 
лучше усваивается, если она построена по принципу «гипертекстовости», что 
способствует ее самостоятельной обработке. 

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который 
опирается на стиль мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является 
обеспечение разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитико-

логической, образной, практической, аналитической по содержанию информации. 
Обучающиеся пытаются избежать излишней опеки. 

Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального 
фона, повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать 
эмоционально-образный стиль, изображения типичных отношений человека и общества. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь 
занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 
взрослой жизни. Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследованиям, 
научной деятельности, поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. Всѐ 
это придаѐт особую актуальность задаче становления в средней школе УУД. 
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II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 
структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 
формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 
осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 
региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 
Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 
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связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей.  
Недостаточный уровень сформированности регулятивных 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, планирования, 
руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 
умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 
профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций.  
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 
контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
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— это обобщенные способы действий, открывающие обучающимся возможность 
широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в построении самой 

учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно 
определить как совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные 
учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося. 

Виды и характеристика универсальных учебных действий 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
КОММУНИКАТИВНЫЕ     ЛИЧНОСТНЫЕ         РЕГУЛЯТИВНЫЕ       ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ                              

В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной 
школе. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых 
ключевыми целями общего образования, выделяются четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный, 
коммуникативный. 

 В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 
личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 
нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 
ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, 
знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 
выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 
самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 
смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 
проектирования).  

          Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа 
действий, необходимых в личностно ориентированном обучении.  

         Первый — действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи 
между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 
— продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 
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Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него 
учение, и уметь находить ответ на него.  

          Второй тип — это действие нравственно-этической ориентации, исходя из 
социальных и личностных ценностей. 

 В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие 
организацию учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что ещѐ неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; 
- составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 
- контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, определение 

способа действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
  Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. 

 В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные 
действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения 
проблем. 

В число общеучебных действий входят: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; 
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 
объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область); 

- умение структурировать знания; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия; 
- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 
- определение основной и второстепенной информации; 
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 
теме, жанру, стилю речи и др.). 
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Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений, доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

 Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐра по общению или деятельности, 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий 
входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка действий 

партнѐра; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный 
предмет в зависимости от его содержания и форм организации учебной деятельности 
обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 

Учебный 
предмет 

Характер задания Формы организации 
деятельности 

Литература  Прослеживание «судьбы героя»; 
анализ текста с точки зрения наличия 
в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
представление текстов в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различного 
жанра; представление о 
изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 
ориентация в системе личностных 
смыслов; эмоционально-действенная 
идентификация; эмоциональная 
сопричастность действиям героя; 

Диалог, дискуссия, круглый 
стол, олимпиада, проект, 
мастерская, творческий 
рисунок, иллюстрация, стихи, 
работа в группах, 
инсценировка; театральные 
зарисовки, художественный 
монтаж, концерт, 
исследовательские работы, 
сообщения, доклады, 
инсценировки, презентация, 
поиск информации в сети 
Интернет, реферат, 
конференция 
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историко-культурный контекст 
творчества писателя и анализ 
художественного произведения; 
культура чтения; способность 
выражать свое отношение к 
проблемам текста;  

Русский язык Творческие задания, поиск 
информации, работа со словарями, 
таблицами, текстами; поиск ответов 
на вопросы, навыки грамотного 
письма, умение составлять 
письменные документы, создание 
письменных текстов, нормы речевого 
поведения, умение анализировать 
языковые явления и факты, владение 
различными приемами 
редактирования текстов 

Круглый стол, олимпиады, 
проекты, сочинения, эссе, 
работа в группах, 
исследовательская работа, 
реферат, сообщение 

Математика 
/алгебра, 
геометрия/ 

Составление схем-опор, основы 
логического и математического 
мышления, решение алгоритмов, 
рациональные, иррациональные, 
степенные, тригонометрические 
уравнения и неравенства; системы, 
составление и распознавание 
диаграмм 

Круглый стол, олимпиада, 
проект, исследовательские 
работы, презентации, 
доклады, сообщения, работа в 
группах 

Иностранный 
язык 
/английский/ 

Иноязычная коммуникативная 
компетенция, средство получения 
информации, самостоятельное 
изучение языка, нахождение 
ключевых слов при работе с текстом, 
словообразовательный анализ, 
пересказ текста, создание плана 
текста, перевод, умение пользоваться 
двуязычными словарями 

Олимпиада, работа в группах, 
творческие рисунки, плакаты, 
проекты межпредметного 
характера, концерт на 
английском языке, 
театральные постановки, 
презентации, поиск 
информации, чтение  

История, 
обществознание 

Поиск информации в тексте, навыки 
критического мышления, умение 
оценивать и сопоставлять методы 
исследований, целостное восприятие 
спектра реалий, формулировка своей 
позиции, умение задавать вопросы, 
составление сложного плана, 
реферат, исследовательские работы, 
использование социального опыта, 
поиск информации, работа с 
документом, умение вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения, 
владение базовым понятийным 
аппаратом, умение применять 
полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений,  

Диалог, групповая работа по 
составлению кроссворда, 
семинар, дискуссия, круглый 
стол, олимпиады, проекты, 
конференции, творческие 
рисунки, плакаты, 

исследовательская работа, 
историческая реконструкция, 
кейс 

География  Составление схем, работа с Диалог, дискуссия, круглый 
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географической картой, поиск 
информации в тексте, умение 
использовать карты разного 
содержания, владение анализом, 
различной информации, умение 
применять географические знания 
для оценки различных процессов, 
наблюдение за различными 
объектами 

стол, олимпиада, «портфель», 
проект, конференции, 
рисунки, плакат, 
изготовление макетов, 
семинар, презентация, 
сообщение, реферат 

Физика  Наблюдение, работа с таблицами и 
графиками, использование 
информационных технологий, 
решение практических задач в 
повседневной жизни, владение 
основополагающими понятиями, 
уверенное пользование 
терминологией и символикой, 
владение основными методами 
познания, умение решать задачи, 
умение применять полученные 
знания на практике 

Лабораторные и 
практические работы, 
исследование, реферат, 
сообщение, доклад, проект, 
презентация, поиск 
информации в Интернете 

Биология  Работа с приборами, справочниками; 
конспект, наблюдение, умение 
объяснять результаты эксперимента, 
решать биологические задачи, работа 
с различными источниками 
информации, культура поведения в 
природе, аргументированная оценка 
полученной информации, владение 
методами научного познания 

Лабораторные работы, урок 
практического поискового 
характера,  творческие 
рисунки, газеты, плакаты, 
проекты, конференции, 
изготовление макетов, 
презентации 

Химия  Владение понятиями, уверенное 
пользование терминологией и 
символикой по химии, работа со 
справочниками, конспект, работа с 
разными источниками информации, 
аргументированная оценка 
полученной информации,  умение 
давать количественные оценки и  
проводить  расчеты  по  химическим 
формулам и уравнениям, владение 
правилами техники безопасности, 
владение методами научного 
познания  

Лабораторные работы, урок 
практического поискового 
характера,  сообщения, 
доклады, презентации,   

Физическая 
культура 

Физическая культура личности, 
владение современными 
технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержание 
работоспособности, профилактика 
предупреждения заболеваний, 
владение физическими 
упражнениями различной 
функциональной направленности, 
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владение техническими приемами и 
двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение 
их в игровой и соревновательной 
деятельности  

ОБЖ Сформировать представление о 
необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, 
а также асоциального поведения, 
знание опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

 

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 
1. Формирование и становление универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 
2. Формирование и становление универсальных учебных действий происходит 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 
формирование образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе 
социальной и личностной компетентности. 

      Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 
положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 
учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

      Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от 
способа построения содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 
формирования и становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 
предметным содержанием. Существенное место в преподавании школьных дисциплин 
должны занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебные 
действия метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление 
обучающимися своей познавательной деятельностью, будь то ценностно – моральный 
выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения математической 
задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование совместного с 
другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 
компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 
умение учиться ориентации обучающихся как в различных предметных областях, так и в 
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строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой 
направленности, ценностно –смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

• познавательные и учебные мотивы; 
• учебную цель; 
• учебную задачу; 
• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 
- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 
- с этапами процесса усвоения; 
- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и 

учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 
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  II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Среди различных видов и форм организации учебной деятельности особое место 

занимают учебные ситуации, которые предназначены для развития определѐнных УУД. 
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема —прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 
поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация —прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка —прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг —прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 
направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 
– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 
– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 
– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 
Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 
Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
– методологические и философские семинары; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 
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– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 
–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности  для  

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 
– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 
– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 
– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 
– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

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

таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
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На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
         Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию УУД особое место занимают учебные ситуации, которые 
специализированы для развития и становления определѐнных УУД. Они могут быть 
построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 
учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе, возможно 

использовать следующие типы задач: 
Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учѐт позиции партнѐра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображение предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
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— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Виды и формы организации учебной деятельности по становлению УУД 

 Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования обучающиеся активно включаются в 
совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся 
преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в 
групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 
возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 
осуществляют взаимоконтроль 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий 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, 
включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания; 

• 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 
вербальными 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 
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собственным взаимодействиям, 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 цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий еѐ совместного осуществления, 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 выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. 
Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования 
позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить 
интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 
работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля процесса усвоения. 

Организация парной работы: 
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1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 
каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 
они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 
знания и средства, которые имеются у каждого; 

и обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ 
и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 
по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

 Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 
учебное сотрудничество предполагает, что обучающимся 10-11 классов предоставляется 
новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития обучающихся. Она создаѐт условия для опробования, 
анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные 
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить 
и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
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• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 
тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 
принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство 
благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 
культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 Общий приѐм доказательства. 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 
- как средство развития логического мышления обучающихся; 
- как приѐм активизации мыслительной деятельности; 
- как особый способ организации усвоения знаний; 
- иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; 
- как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в средней школе 
предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 
когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 
мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 
доказываемый тезис. 
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В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 
теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 
умением доказывать. 

 Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 
или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ 
решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 
распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 
на самое себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 
своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 
разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 
познавательных задач). 

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, 

справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 
иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 
Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте, рефлексия даѐт 
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возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 
решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 
действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 
мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 
устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ 
педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 
авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 
Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнѐрская, 
средней школе партнерская позиция является адекватной возрастным психологическим 
особенностям подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую, 
очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости. 
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II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся  

Проектирование в образовании является перспективным направлением разработки 
нового содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня личностного и познавательного развития. Новые 
перспективы для оптимизации образования открывают инновационные подходы, 
декларирующие развитие личности как ключевую цель образовательного процесса: 
личностно ориентированный, компетентностный, развивающий, системно-

деятельностный подходы.  
Специфика исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации с целью развития регулятивных умений. В зависимости от аудиторной и 
внеаудиторной деятельности исследовательско-регулятивная деятельность может 
приобретать разные формы.  

В условиях учебного занятия это может быть занятие-исследование, занятие-

лаборатория, занятие–творческий отчет, защита исследовательских проектов, занятие-

экспертиза, занятие –исторический или теоретический экскурс с элементами проблемных 
заданий, занятие –мозговой штурм или презентация открытых мыслей, занятие –учебный 
эксперимент. Внеаудиторные занятия могут принимать вид исследовательской практики 
обучающихся (например, с использованием метода проектов), образовательных экскурсий 
в рамках заранее поставленных образовательных целей и по разработанной программе с 
определенными формами контроля, факультативных занятий, направленных на 
углубленное изучение отдельных вопросов и развитие конкретных умений регулятивно-

исследовательской деятельности, организации исследовательских сообществ и 
мероприятий (научно-исследовательских дебатов, круглых столов, ученических 
конференций и т. д., в т. ч. в условиях межрегионального и межстранового 
сотрудничества), реализации и презентации исследовательской практики обучающихся 
(олимпиады, конкурсы и т. д.).  

Домашнее задание исследовательско-регулятивного характера может сочетать в 
себе разнообразные виды деятельности и включать учебное исследование, достаточно 
протяжѐнное по временным характеристикам, что способствует дополнительному 
развитию умений самопланирования и проведения эксперимента, обработку и анализ его 
результатов, самокоррекцию и самооценку, как промежуточных, так и итоговых (в 
качестве оценочного и диагностического инструмента в данном случае можно 
использовать дневники самонаблюдения и технологию портфолио). 

Многообразие форм исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся по 
развитию у них регулятивных умений и эффективному управлению данной деятельностью 
как со стороны педагога, так и обучаемого в силу того, что подобная деятельность носит 
прикладной характер, а значит, обеспечивает интеграцию теоретических знаний с 
практикой.  

Проектная деятельность –совместная учебно-познавательная деятельность 
обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 
проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 
конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая 
его осмысление и рефлексию результатов деятельности.  

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесѐн со всеми характеристиками, сформулированными при его 
замысле.  

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию 
собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 
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принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 
результатов, оценке реализуемости исследования, определению необходимых ресурсов.  

Проектно-исследовательская деятельность является организационной рамкой 
исследования. Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с 
решением творческой задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, 
изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 
практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 
научный комментарий, собственные выводы.  

Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных 
наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Исследовательская деятельность 
обучающегося –это конкретная форма учебно-познавательной деятельности –
деятельности обучающегося по осуществлению учебного исследования, направленного на 
формирование адекватного представления об изучаемом объекте в процессе решения 
реальной познавательной проблемы, осуществляемого в соответствии с требованиями 
научного исследования, чаще всего под руководством специалиста –научного 
руководителя, и сопровождающегося овладением необходимой совокупностью знаний и 
умений по добыванию, переработке и применению информации.  

При построении учебно-исследовательского процесса преподавателю важно учесть 
следующие моменты: 

-тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 
с кругом интереса учителя; 

-необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 
ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 
безукоризненно правильно; 

-организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 
взаимопомощи;  

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 
уже потом – науке.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 
урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчѐт, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок –рассказ об учѐных, урок – защита исследовательских 
проектов, урок –экспертиза, урок  

«Патент на открытие», урок открытых мыслей; учебный эксперимент, который 
позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 
планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; домашнее 
задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причѐм 
позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях: исследовательская практика обучающихся; образовательные экспедиции –
походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными целями, 
программой деятельности, продуманными формами контроля.  

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 
деятельность обучающихся, в том числе и исследовательского характера; факультативные 
занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие возможности 
для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 



133 

 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования.  

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
имеет следующие особенности: 

1.Цели и задачи этих видов деятельности определяются как личностными 
мотивами обучающихся, так и социальными. 

2.Учебно-исследовательская и проектная деятельность должны быть организованы 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами обучающихся, преподавателей и т. д. 

3.Организация исследовательских и проектных работ обучающихся должна 
обеспечивать сочетание различных видов познавательной деятельности. 

Включение обучаемых в регулятивную и исследовательскую деятельность 
выступает одним из ключевых путей повышения мотивации и эффективности учебной 
деятельности 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 
На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

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

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. Презентацию 

результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социальном и 

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

результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 
должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 
предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но 
и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы 
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 
профессионального самоопределения. 

                  При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 
учесть следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 
совпадать с кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 
ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 
безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и 
взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 
обучающемуся, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют как 
общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 
адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 
сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 
работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 
результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Специфические черты (различия) проектной и 

учебно-исследовательской деятельностей 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность  
  

Проект направлен на 
получение конкретного  

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные   
характеристики   итогов   работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

запланированного результата — 

продукта,  
обладающего определѐнными 

свойствами и  

необходимого для 
конкретного использования 
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Реализацию  проектных  работ 
предваряет 

Представление о будущем 
проекте, планирование процесса 
создания продукта и 

реализации  этого  плана.  
Результат   проекта должен  быть  
точно  соотнесѐн  со  всеми 
характеристиками, 
сформулированными   в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку  

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы  (для  решения  этой  
проблемы)  последующую 
экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений 

       

 

В  решении задач развития универсальных учебных действий большое 
значение придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на 
конкретную проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных 
связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 
деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения 
задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 
самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора 
знаний он становится действительным организатором совместной работы с 
обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 
знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 
что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной 
на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 
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II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 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; 
– инженерное; 
– информационное. 

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  обучающихся  может  быть 

представлена по таким направлениям, как: 
• гуманитарное; 
• физико-математическое, 
• механико-технологическое, 
• инженерное; 
• прикладное; 
• информационное; 
• социальное; 
• экономика и управление; 
• безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 

окружающей среды; 
• и др. 
Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение одного или двух лет. В ходе 

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 
Учебный проект в 10—11классе – это комплекс поисковых, исследовательских, 

расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с 

целью практического или теоретического решения значимой для них проблемы. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 
• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 
• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 
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• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 
экскурсии в учреждения науки; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в средней школе. 
Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть 

представлена в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 
образцов. 
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II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 
– об истории науки; 
– о новейших разработках в области науки и технологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
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– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 
– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 
Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 

обучающимися определенными умениями. 
Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Планируемые результаты 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 
обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; умение ставить вопросы 

можно рассматривать как вариант, 
компонент умения видеть проблему, 
умение выдвигать гипотезы – это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования, умение 

структурировать тексты – часть умения 

работы с текстом, включающим большой 

набор операций, умение давать 

определение понятиям – это логическая 

операция, направленная на раскрытие 

сущности понятия либо установление 

значения термина 

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка и раскрытие замысла 

исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании, параметры 

оценки, анализа; вопросы для обсуждения 

4. Поиск решения проблемы, 
проведение исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов 

Умение наблюдать, умения и 

навыки проведения эксперимента, умение 

делать выводы и умозаключения, 
организация, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценка, 
результаты и применение к новым 

ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать 

5. Представление (изложение) 
результатов исследования и 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

результатами оформления 

деятельности как конечного 

продукта 

Умение структурировать материал, 
обсуждение, объяснение, доказательство, 
защита результатов, подготовка, 
планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите, 
оценка применения к новым ситуациям 
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Презентации результатов данной деятельности могут быть представлены в ходе 

проведения конференций, семинаров и круглых столов. В оценке результата проекта 

(исследования) учитывается: 
1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 
взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение 

делать выбор и осмысливать последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности; 
2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели; 
3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования 

и методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (не успешности) исследовательской 

деятельности. 
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II.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 образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  
– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  
– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 
– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 
– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 
– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 
– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 
– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 
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других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 

языков и представителями иных культур; 
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 
– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 
работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 
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 затребована 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 взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

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

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 
понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 

педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий.  
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
В современных условиях интенсификации процессов информатизации общества 

и образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 
предметными методиками обучения, предполагается широкое использование цифровых 
инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. 
Ориентировка обучающихся в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) 
и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями обучающегося. 
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Становление ИКТ-компетентности обучающихся 10-11 классов происходит в 
рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 
предметов учебного плана. 

Становление УУД в средней школе происходит в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 
деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности 
с помощью ИКТ; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры 
общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности.  

 Эффективное становление ИКТ-компетенции обучающихся 10-11-х классов 
может быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 
действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 
вопросу. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени среднего общего 
образования продолжается развитие навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт 
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Данный подход направлен на реализацию требований стандарта к личностным, 
метапредметным и предметным результатам ООП СОО, который обеспечивает развитие и 
становление учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 
интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

В данном определении используется несколько терминов и понятий, которые 
необходимо обозначить: 

• ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и 
хранение, но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология 
представляет собой объединение информационных и коммуникационных технологий; 

• грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле 
слова), позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

• цифровые технологии относятся к компьютерному и программному 
обеспечению; 

• инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью 
которых передается информация; 

• сети – это каналы передачи информации. 
Функционирование  в  современном  обществе отражает  многообразие  

контекстов применения индивидуумом ИКТ-грамотности. ИКТ-грамотность предоставит 
индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или 
развивающемся обществе. 
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Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями 
должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 
Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 
познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 определение информации – способность использовать инструменты ИКТ 
для идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

 доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 
 управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или классификации; 
 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 
 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, 

важности, полезности или эффективности информации; 
 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 
 передача информации – способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную 
информацию определенной аудитории и передавать знания в соответствующем 
направлении 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 
конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 
возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 
задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. Таким образом, 

 при освоении личностных действий формируется: 

- критическое отношение к информации и избирательности еѐ восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
 при освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной 
среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфель учебных достижений учащегося. 
 при освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевуюроль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, еѐ организация и 

представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых медиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
 при формировании  коммуникативных универсальных учебных действий:

 

- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 
блог). 

Средства ИКТ, используемые в ходе применения ИКТ-компетентности 
Для развития и становления ИКТ–компетентности в рамках ООП используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 
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 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и 
экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 
цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, оборудование 
компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью, цифровой микроскоп, доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты – операционные системы и служебные 
инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 
иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 
обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 
редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 
редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 
лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и 
оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-

сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 
Описание связи формируемых ИКТ-навыков с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью. 
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 
стоящих перед обучающимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе различных 
предметов и во внеурочной деятельности. Именно тогда учащиеся получают общие 
представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, 
эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, 
выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для 
учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

В 5-6 классах ИКТ-компетентность формируется в курсе изучения различных 
предметов учебного плана, на занятиях по внеурочной деятельности, во внешкольной 
деятельности. Курс Информатики и ИКТ в 6-9-х классах подводит итоги формирования 
ИКТ-компетентности обучающихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 
обучающихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 
технологическую деятельность в информационную картину мира. 

Курс Информатика и ИКТ в 10-11 классах направлен на формирование методологии 
использования основных автоматизированных информационных систем в решении 
конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 
процессов: 

- АИС хранения массивов информации; 
- АИС обработки информации; 
- АИС передачи информации; 
- АИС управления информацией 

Роль учителя информатики при этом дополняется ролью ИКТ-координатора, тьютора, 
методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 
консультирование других работников школы и организующего их повышение 
квалификации в сфере ИКТ. 

Модель формирования ИКТ – компетентности является эффективной, когда ученики 
учат других - и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 
индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 
личностные результаты для всех участников. Обучающихся могут строить вместе с 
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учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-

поддержкой. 
Также учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). Это 
может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио. 

Требования к профессиональным компетенциям учителей, работающих со 
старшеклассниками школы 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 
специальных методов и приемов: 

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. 
помнить о ней всегда); 

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий - целей будет 
как минимум две: изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ-

компетентности; 
• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением, 
• формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных 

методов обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 
ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

разработок уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании 
курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и 
методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в 
которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации 
интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с 
цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 
образовательной среде дает возможность учителю: 

• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 
использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до 
следующего занятия; 

• установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 
результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не 
опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая 
их время; 

• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 
заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

• установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 
время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - заранее полученные 
письменные или аудио. 
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II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 
представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 
младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 
– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 
– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные 

листы, экспертные заключения и т.п.; 
– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 

то или иное количество баллов; 
– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 
– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися 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: 



148 

 

– актуальность проекта; 
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей; 
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 
проект по следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 
сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

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 обязательно 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; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 
– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 
действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 
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обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 
знаний. Возможно выполнение исследовательских работ 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 
дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
– естественно-научные исследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 
– экономические исследования; 
– социальные исследования; 
– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 
гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 
исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов 
математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 
числе). 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 
УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 
не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 
заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД определяется уровнями владения УУД. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных 
действий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 
(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу 
задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может 
выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
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4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 
новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Требования к методам и  организации психолого-педагогического сопровождения 
ФГОС СОО и оценки сформированности универсальных учебных действий 

Основания выбора диагностического инструментария 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 
– значимость конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 
метапредметных УУД; 
– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 
быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 
самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 
Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, 
и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 
– учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Требования, предъявлявшиеся к методам, инструментарию и организации 
оценивания уровня развития универсальных учебных действий были следующими: 
- валидность и  надежность методик, их соответствие целям и задачам мониторинга; 
- теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 
- компактность методов и методик;  
- соответствие (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности 
возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся и 
профессиональным навыкам лиц, реализующих мониторинг; 
- профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 
осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 
интерпретацию результатов;  
- соответствие мониторинга этическим стандартам психолого - педагогической 
деятельности. 

Методика оценки УУД 

Оценка уровня развития УУД осуществляется администрацией, педагогом-

психологом, классными руководителями, учителями - предметниками, руководителями 
проектов.  

Для итоговой оценки педагог - психолог результаты диагностических процедур 
каждой группы УУД (Приложение 1), полученные по обобщенным критериям, сводит в 
итоговые показатели мониторинга, каждый из которых может относиться к 
недостаточному, базовому, повышенному уровню формирования УУД.  

Итоговая оценка личностных УУД выводится следующим образом: 
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Итоговая оценка регулятивных УУД формируется по следующим показателям: 

 
Итоговая оценка коммуникативных УУД формируется по следующим показателям:  

 
Итоговая оценка познавательных УУД формируется по следующим показателям: 



152 

 

 
 Для оценки педагогами и классными руководителями результата развития УУД в 
образовательном процессе, на основе выделенных П.Я. Гальпериным условий 
«поэтапного формирования умственных действий», разработан «Оценочный лист 
достижений ученика в развитии УУД» ( приложение ).  Квалиметрия оценочного листа 
исходит из следующих этапов формирования умственного действия: 
1) адекватный - этап, на котором обнаруживается мотивация выполнения действия;  
2) этап обеспечения правильного выполнения действия в соответствии с инструкцией или 
комментарием; 
3) этап  воспитания правильных свойств действия; 
4) превращения его в правильное действие в соответствии с изменяющимися ситуациями, 
т.н. «перенос».  
Оценка осуществляется в урочной, внеурочной и проектной деятельности учащегося.  
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Индивидуальный оценочный лист сформированности  УУД   
 (заполняется учителями и классным руководителем) 

 
Личностн

ые 
Показатель 

Бал
л 

Резуль
тат 

направленн
ость на 
непрерывн
ое 
образовани
е и 
самообразо
вание 

определил область профессиональных интересов, 
конкретные образовательные учреждения и способы 
расширения дальнейшего профессионального образования  

4  

определил область профессиональных интересов и типы 
образовательных учреждений 

3  

определил примерную сферу профессиональных интересов 2  

не определил дальнейшую образовательную стратегию 1  

жизненное, 
гражданско
е и 
профессио
нальное 
самоопреде
ление 

последовательно реализует жизненную стратегию, 
проявляя   личную и гражданскую позиции 

4  

имеет жизненную стратегию, стремится придерживаться 
личной и гражданской позицию 

3  

имеет приблизительное представление о дальнейших 
жизненных целях 

2  

затрудняется в выборе дальнейших жизненных целей 1  

морально 
нравственн
ое 
оценивание 

самостоятельно и сознательно, независимо от окружения,  
реализует моральные нормы, традиционные ценности 
семьи, российского гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества, 

4  

в проблемных публичных ситуациях придерживается 
традиционных ценностей семьи, российского гражданского 
общества, многонационального российского народа, 
человечества, 

3  

следует за ближайшим окружением в принятии моральных 
решений 

2  

допускает моральные   (правовые) проступки 1  

ИТОГО (до 4 баллов недостаточный уровень, 4-7 - нормативный 
уровень, 8-9 -  повышенный)                                       Уровень 

 

Регулятив
ные Показатель 

Бал
л 

Резуль
тат 

самостояте
льность 
планирова
ния и 
реализации 
планов 

самостоятельно планирует и реализует деятельность на 
значительный период, достаточно точно определяет время 
выполнения  

4  

самостоятельно планирует деятельность на значительный 
период, но иногда отступает от намеченных планов, умеет 
регулировать влияние окружающих 

3  

самостоятельно планирует деятельность на значительный 
период и распределяет ресурсы, понимает степень влияния 
окружающих 

2  

самостоятельно планирует деятельность в соответствии 
принятой целью, но не умеет определять необходимые 
ресурсы и выдерживать запланированный график 

1  

адекватнос
ть 
самооценк
и 
реализации 
планов 

самостоятельно, адекватно оценивает проделанное, 
достаточно объективно объясняет неудачи 

4  

самостоятельно, но неадекватно оценивает проделанное, 
стремится объективно объяснять неудачи  

3  

склонен переоценивать качество проделанного, неудачи 
объясняет внешним влиянием 

2  

без внешнего воздействия не задумывается о качестве 
реализованного  

1  

ИТОГО (до 3 баллов недостаточный уровень, 3-6 - нормативный 
уровень, 7-8 повышенный)                                       Уровень 
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Познавате
льные 

Показатель 
Бал

л 

Резуль
тат 

готовность 
к 
непрерывн
ому 
образовани
ю и 
самообразо
ванию 

самостоятельно целенаправленно избирательно (в 
соответствии с личными и профессиональными целями) 
расширяет свое образовательное пространство, 
рационально сочетая различные формы образования и 
самообразования (дополнительное, дистанционное и т.д.) 

4  

самостоятельно расширяет свое образовательное 
пространство, используя различные формы образования и 
самообразования (дополнительное, дистанционное и т.д.) 

3  

планирует стратегию дальнейшего образования, осознает 
систему мотивов дальнейшей учебной деятельности  

2  

затрудняется в дальнейших образовательных целях 1  

способност
ь 
управлять 
своим 
познанием 

способен самостоятельно разработать и реализовать 
стратегию подготовки к итоговой аттестации по курсу, 
сознательно распределяет учебное время и иные ресурсы, 
умеет организовать дополнительные занятия по 
дисциплине, используя дополнительное образование, 
телекоммуникации, электронные учебные материалы 

4  

способен самостоятельно работать в пределах одной 
учебной дисциплины, используя консультации учителя, 
может объективно определить качество знаний и навыков, 
может объяснить применение тем в практической 
деятельности 

3  

способен самостоятельно работать в пределах одной темы 
(модуля), может объяснить применение темы в 
практической деятельности 

2  

способен работать в пределах одной темы (модуля) под 
контролем преподавателя 

1  

навыки 
учебно-

исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

самостоятельно выполнял проекты и представлял их жюри 4  

самостоятельно выбирал темы и разрабатывал план работы, 
затруднялся в выборе способов получения информации 

работ 

3  

самостоятельно выбирал темы, с помощью руководителя 
разрабатывал план работы и методы получения 
информации работ 

2  

самостоятельно выбирал темы проектных и 
исследовательских работ, но затрудняется в разработке 
стратегии деятельности 

1  

ИТОГО (до 4 баллов недостаточный уровень, 4-7 - нормативный 
уровень, 8-9 -  повышенный)                                    Уровень 

  

Коммуника
тивные 
навыки 
получения 
и передачи 
информаци
и 

владеет навыками делового общения, умеет точно выразить 
свою мысль, в устной и письменной форме, умеет 
подбирать необходимые в речевой ситуации формы 
вопросов и уточнений 

4  

владеет навыками делового общения, но не всегда умеет 
точно выразить свою мысль в устной и письменной форме, 
не всегда  умеет подбирать необходимые в речевой 
ситуации формы вопросов и уточнений 

3  

умеет слушать и слышать, но не всегда может точно 
выразить свою мысль, затрудняется в выборе формы и 
способа выражения мысли 

2  
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умеет слушать и слышать, но не всегда может точно 
выразить свою мысль 

1  

Реализация 
коммуника
тивных 
навыков 
для 
организаци
и 
совместной 
деятельнос
ти 

умеет планировать и организовать совместную 
деятельность в определенной сфере 

4  

активно участвует в совместной деятельности, умеет 
поддерживать отношения сотрудничества 

3  

участвует в совместной деятельности, умеет поддерживать 
отношения сотрудничества, но нуждается в ведущем 
лидере 

2  

проявляет желание участвовать в совместной деятельности, 
но нарушает дистанцию общения, создает конфликтные 
ситуации и т.д.  

1  

ИТОГО (до 3 баллов недостаточный уровень, 3-6 - нормативный 
уровень, 7-8 повышенный)                                       Уровень 

  

Мониторинг УУД в процессе проектной деятельности осуществляется 

Мониторинг УУД в процессе проектной деятельности делается на основе оценки 
всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 
отзыва, презентации) на основе следующих критериев: 

1. Умение поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, рационально использовать ресурсные возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано 
ответить на вопросы. 

5. Проектная деятельность учащегося рассматривается с трех сторон:  
 1) продукт как материализованный результат,  
 2) процесс как работа по выполнению проекта,  
 3) защита проекта как образовательное достижение учащегося.   
Оценивание проекта осуществляется на основе итоговой оценки (сумма баллов с 

переводом в уровневый показатель) включающей: оценку процесса выполнения работы 
руководителем проекта, оценку предварительной экспертизы продукта, полученного в 
результате реализации проекта, оценку публичной защиты проекта. 
 Объект 
оценивания 

 Вид оценки  Кто оценивает  Инструмент 
оценивания 

 Процесс как 
работа по 
выполнению проекта 

 Оценка 
процесса 
выполнения 
работы 

 Руководитель 
проекта 

 Экспертная 
карта оценки 
процесса выполнения 
проекта 
руководителем 

 Продукт как 
материализованный 
результат 

 Оценка 

предварительной 
экспертизы 

 группа 
экспертов (учителя, 
представители 

 Экспертная 
карта 
предварительной 
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продукта курирующих  
организаций, 
ученые, родители, 
школьники) во главе 
с заместителем  
директора  

экспертизы проекта  

 Публичная 
защита проекта как 
иллюстрация 
образовательного 
достижения 
обучающегося 

 Оценка 

публичной 
защиты проекта. 

 

 

 группа 
экспертов (учителя, 
представители 
курирующих  
организаций, 
ученые, родители, 
школьники) во главе 
с зам  директора 

 Экспертная 
карта публичной 
защиты проекта 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей: 
баллы проценты  уровень 

47 – 62 первичных балла 50-65% Базовый уровень 

63—80 первичных баллов 

 
65-85%  

продуктивный  
 

81—95 первичных баллов 85% и выше творческий 

Экспертная оценка процесса выполнения проекта руководителем производится по 
следующим шкалам: 

1. Определение «проблемного поля» темы. Навыки работы с информацией 

Попросил руководителя дать перечень источников информации по теме 1 балл 

Назвал некоторые виды источников, необходимые для работы 2 балла 

Предложил перечень разнообразных источников информации в виде 
библиографии, перечня закладок в интернет-обозревателе 

3 балла 

Определил пробелы в информации по вопросу. Предложил способы 
фиксации информации (с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения 
готовых форм, карточек и т. п) 

4 балла 

Выделил вопросы и нашел соответствующие формы (определения, 
сравнительные таблицы и т.д.),   для сравнения информации из нескольких 
источников. 

5 баллов 

 2.  Понимание проблемы проекта  
Понял предложенную проблему 1 балл 

Обозначает и объясняет выбор проблемы. Соотносит еѐ с собственным 
жизненным опытом 

2 балла 

Назвал противоречие на основе анализа ситуации 3 балла 

Назвал причины существования проблемы 4 балла 

Сформулировал проблему, проанализировал ее причины 5 баллов 

3. Образ цели и целеполагание 

Описал ожидаемый продукт 1 балл 

Рассказал, как будет использовать продукт 2 балла 

Обосновал потребителей и области использования продукта 3 балла 

Дал рекомендации по оптимальному использованию продукта 4 балла 
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Спланировал продвижение и указал границы  применения продукта 5 баллов 

4. Формулирование цели и задач проекта или исследования 

С помощью руководителя формулирует и понимает цель 1 балл 

Самостоятельно сформулировал цель. Указал способ убедиться в 
достижении цели   

2 балла 

Предложил способы решения проблемы  3 балла 

В целом сформировал задачи, направленные на достижение цели 4 балла 

Предложил и обосновал  стратегию достижения цели. Указал на возможные 
отклонения 

5 баллов 

5. Планирование 

Обсудил с руководителем основные этапы работы над проектом 1 балл 

Самостоятельно определил последовательность  действий 2 балла 

Предложил шаги, время необходимое для их реализации,  указал некоторые 
ресурсы  

3 балла 

Перечислил и обосновал необходимые ресурсы 4 балла 

Спланировал текущий самоконтроль 5 баллов 

6. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 
проектом 

Самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена, 
допущены существенные отклонения от темы, работа имеет незавершѐнный  
вид и репродуктивный характер 

1 балл 

Самостоятельно не справился с работой, последовательность частично 
нарушена, допущены некоторые отклонения 

2 балла 

Работа выполнена в целом самостоятельно, но с превышением заданного 
времени, с нарушением последовательности 

3 балла 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
последовательности, допущены небольшие отклонения 

4 балла 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески 

5 баллов 

7. Качества обработки информации 

Воспроизводил полученную ранее информацию. Воспроизводил аргументы и 
выводы 

1 балл 

Приводил свои примеры, подтверждающие выводы 2 балла 

Указал на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу 
сведения. Сделал некоторые промежуточные выводы и привел аргументы 

3 балла 

Обобщил собранную информацию. Сделал основной вывод на основе 
критического анализа 

4 балла 

Подтвердил основной вывод собственной аргументацией и собственными 
данными 

5 баллов 

 8.  Владение рефлексией  и самооценка 

Высказывает общее впечатление от работы 1 балл 

Указывает  сильные стороны работы достаточно объективно 2 балла 

Называет слабые стороны работы 3 балла 

Указывает причины успехов и неудач 4 балла 
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Предложил  способы исправления и предупреждения неудач 5 баллов 

Экспертная карта предварительной экспертизы проекта для комиссии имеет следующие 
шкалы: 

1. Постановка проблемы и цели 

Проблема не сформулирована. Работа носит описательный характер 1 балл 

Проблема сформулирована. Цель сформирована широко, не точно. План 
действий фрагментарный 

2 балла 

Проблема  сформулирована, обоснована. Цель сформирована. План действий 
не полный  

3 балла 

Проблема  сформулирована, обоснована. Цель сформирована.   Дан 
подробный план действий.  

4 балла 

Проблема  сформулирована, обоснована. Цель сформирована, указаны 
критерий (критерии) еѐ достижения. Дан подробный план действий.  

5 баллов 

2.  Качество работы с информацией 

Работа основана на материалах учебника (учебного пособия) 1 балл 

Работа содержит незначительный объем фрагментарной информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

2 балла 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 
однотипных источников.  

3 балла 

Работа содержит достаточно полную обобщенную информацию из 
разнообразных источников. Приведены различные точки зрения по одному и 
тому же вопросу и т. п. 

4 балла 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 
источников. Сравнил, проанализировал и привел объяснение, касающееся 
данных, выходящих из общего ряда, например, принадлежность авторов 
монографий к разным научным школам, разным условиям эксперимента и 
т.д.  

5 баллов 

3.  Актуальность и значимость темы проекта 

Актуальность проекта ограничена учебными целями 1 балл 

Актуальность темы проекта  и еѐ значимость для ученика обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 

2 балла 

Актуальность темы проекта  и еѐ значимость для ученика обозначены,  
приведены основания 

3 балла 

Актуальность темы проекта  и еѐ значимость раскрыты и обоснованы , тема 
имеет значимость не только для ученика, но и для школы, села. 

4 балла 

Актуальность темы проекта  и еѐ значимость раскрыты и обоснованы  
исчерпывающе, представлены категории пользователей и направления 
использования проекта.  

5 баллов 

4.  Уровень репродуктивности/продуктивности проекта 

Работа шаблонная, автор не продемонстрировал самостоятельности, работа 
имеет репродуктивный  характер 

1 балл 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме 
проекта, не проявил самостоятельности, не использовал возможности 
творческого подхода 

2 балла 

Работа преимущественно самостоятельная. Содержит качественную 
проработку и обобщение собранных данных в соответствии с известными 
алгоритмами. 

3 балла 

Работа самостоятельная, демонстрирующая заинтересованность автора, 
предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

4 балла 
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применены элементы творчества 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 

5 баллов 

5.  Проявленность предметных знаний и способов действий при проектировании 

Используемые способы и методы действий не соответствуют поставленным 
задачам, цель проекта не реализована не полностью   

1 балл 

Часть используемых методов работы не соответствует теме и цели проекта, 
задачи реализованы не полностью могут быть до конца не достигнуты 

2 балла 

Использованные методы и способы работы соответствуют теме и цели 
проекта, но являются недостаточными 

3 балла 

Способы и методы  работы достаточны, обоснованы и использованы 
уместно и эффективно, цели проекта достигнуты 

4 балла 

Автор предложил оригинальный способ реализации целей проекта, 
обосновал и использовал нестандартные методы достижения целей 

5 баллов 

6.  Раскрытие темы  проекта 

Значительная часть работы «выходит» за пределы темы проекта 1 балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 2 балла 

Тема проекта раскрыта в  рамках школьной программы 3 балла 

Тема проекта раскрыта с использованием знаний, выходящих за рамки 
школьной программы 

4 балла 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор привлек глубокие знания, 
выходящие за рамки школьной программы 

5 баллов 

7.  Уровень практической значимости  проекта 

Проектный продукт полезен автору в целях развития навыков 
проектирования 

1 балл 

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

2 балла 

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

3 балла 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 
востребован  указан. Названы некоторые области использования 
продукта. 

4 балла 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 
спланированы действия по его продвижению 

5 баллов 

8. Качество проектного продукта 

Проектный продукт не соответствует заявленным целям.  Предприняты 
попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 
придать ей соответствующую структуру  

1 балл 

Проектный продукт в целом соответствует заявленным целям. Но не 
соответствует большинству требований качества (не всегда грамотное 
использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, сноски, 
цитаты и т. п.)., неэстетичен, неудобен для  использования). 

2 балла 

Проектный продукт не соответствует некоторым требованиям качества 
(допущены незначительные ошибки в оформлении, грамотно использованы 
вспомогательных средства (графики, диаграммы, сноски, цитаты и т. п.), 
пригоден для использования) 

3 балла 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (оформлен в 4 балла 
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соответствии с установленными правилами, имеет  четкую структуру, 
эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 
Продукт имеет эффектное и хорошо структурированное  оформление 
(эстетичен, удобен в использовании, полностью соответствует заявленным 
целям).  

5 баллов 

Экспертная оценка публичной защиты проекта осуществляется по следующим картам: 
1.  Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

Доклад не имеет четкой структуры, перегружен второстепенной 
информацией. Не указана степень совпадения  ожидаемого и полученного 
результатов 

1 балл 

Тема и содержание проекта  раскрыты фрагментарно, дано сравнение 
ожидаемого и полученного результатов, наблюдаются немотивированные 
отступления от заявленной темы в ходе выступления 

2 балла 

Тема и содержание проекта раскрыты. Сделаны необходимые выводы, 
содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 
темы в ходе выступления отсутствуют. 

3 балла 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, содержание 
всех элементов выступления дают представление о проекте; имеются 
неточности в устной и письменной речи; намечены перспективы работы 

4 балла 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, содержание 
всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается 
правильность речи; лаконизм, и точность речи; намечены перспективы 
работы. 

5 баллов 

2.  Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на 
аудиторию 

Учащийся с помощью руководителя заранее составил текст своего 
выступления, во время презентации постоянно обращается к нему.  

1 балл 

Превышен регламент выступления. Автору не удалось заинтересовать 

аудиторию  
2 балла 

Автор с помощью руководителя составил план выступления, которым 
пользуется в момент презентации. Периодически теряет контакт с 
аудиторией. 

3 балла 

Автор свободно представляет полученные результаты. Ему  удалось вызвать 
интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 

4 балла 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 5 баллов 

3.  Использование средств наглядности, технических средств  
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются спонтанно, значительная 
часть презентации «не читаема», «перегруженность» каналов восприятия - 

зрители не успевают понять слайд, звучащий фрагмент и комментарий к 
нему. 

1 балл 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются вне общего сценария 
выступления, не выдержаны основные требования к дизайну презентации, 
«перегруженность» информацией - зрители не успевают понять слайд и 
комментарий к нему. 

2 балла 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, но отсутствует логика подачи материала, 
нет согласованности между презентацией и текстом доклада 

3 балла 
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Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются рационально, выдержаны 
основные требования к дизайну презентации, подача материала логична, 
презентация и текст доклада полностью согласованы 

4 балла 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются рационально, подача 
материала логична, дизайн презентации соответствует целям доклада, 
синхронизирован с его содержанием, формирует нужный ассоциативный ряд,  
дополняет аудио информацию. 

5 баллов 

4.  Умение отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

Ответы ищет в докладе, путается, не отвечает на ряд вопросов. нуждается в 
помощи присутствующих  

1 балл 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 
может защищать свою точку зрения 

2 балла 

Автор отвечает на поставленные вопросы, но не обосновывает свою т зрения 3 балла 

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

4 балла 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 
поставленные вопросы, доказательно и развернуто  обосновывает свою т зр 

5 баллов 

Ожидаемые результаты внедрения психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса в рамках введения ФГОС СОО 

- Самореализация учащихся в образовательном процессе, формирование устойчивой 
тенденции самообразования, самостоятельное расширение учащимися личного 
образовательного пространства. 
- Успешная предпрофессиональная ориентация, личностное и гражданское 
самоопределение выпускников школы. 
- Обеспечение мониторинга психологического статуса школьника, предупреждение 
девиаций. 
- Обеспечение психологически безопасной образовательной среды и итоговой аттестации 
выпускников. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС СОО I этап (10 класс) 
Адаптация и профессиональная  ориентация учащегося на новом уровне 

образования  
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 10 класса направлено на 

создание условий для становления личностных характеристик выпускника:  
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции;  
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества; 
 - креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную деятельность; 
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; 
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

В течение периода создаются условия для успешного личностного, гражданского и 
профессионального самоопределения. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в 
«Индивидуальные карты учащихся» (Приложение 3)  и «Итоговые бланки аналитических 
отчетов» (см. Приложение 2), заполняется сводная ведомость сформированности УУД 
учащихся на начало учебного года (приложение 4) и на конец учебного года (прилож 5).   

Стартовая профориентационная диагностика личностных и метапредметных УУД 

 
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
изучение уровня психологической адаптации учащихся к новой социальной ситуации 
развития (период самоопределения в личной и профессиональной сфере). Планирование 
индивидуальной образовательной траектории (общее образование - профессиональное 
образование).  

2. Проведение консультационной и просветительской работы с учащимися 
родителями, направленной на ознакомление с основными задачами и трудностями 
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периода, формирование вариантов жизненных стратегий и их связи с образовательной 
траекторией и подготовкой к итоговой аттестации. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по 
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС СОО. 
Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного 
процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 
школьников. 

4. Проведение психолого-педагогических элективных курсов, направленных на 
самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с учащимися, 
испытывающими временные трудности адаптационного периода и самоопределения, 
находящимися в социально неустойчивых и опасных ситуациях. Занятия проводятся как в 
индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на 
систему требований, предъявляемую ГИА и профессиональными учебными заведениями, 
снять чрезмерное психологическое напряжение, сформировать у учащихся 
коммуникативные навыки и навыки взаимодействия с различными социальными 
институтами.  

6.Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по 
психолого-педагогическому сопровождению ФГОС СОО, планирование работы на 
следующий год. 

II этап  (11 класс) 
Работа по сопровождению 11 классов определяется запросом со стороны родителей 
учащихся и администрации образовательного учреждения.  

 
1. Проведение профильных элективных курсов. 
2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к 
выбору индивидуального образовательного маршрута в сфере профессионального 
образования.  

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 
4. Реализация программы психолого-педагогического сопровождения ГИА. 
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Приложение 1. 
Диагностический инструментарий мониторинга 

Группа 
УУД 

Методика Цель 
методики 

Показатели, 
получаемые при 

исследовании 

Результат 

Познават
ельные 

Задания для 
диагностики уровня 
читательской 
компетентности и 
оперирования 
знаково-

символической 
системой. //Сборник 
метапредметных 
заданий Центр 
социально-

гуманитарного 
образования 

Диагностика 
читательско
й 
компетентно
сти 

1) умение находить в 
тексте необходимую 
информацию, 
2) способность 
понимать целостный 
текст, определять его 
концептуальную 
основу, 
структурировать текст, 
3) умение 
резюмировать главную 
идею текста, 4) строить 
логическое 
рассуждение и 
умозаключение, 
высказывать 
предположения, 5) 
переводить 
графическую 
информацию в 
текстовый формат и 
наоборот 

Уровни по 
оценочной 
шкале 

 Школьный  тест  
умственного  
развития  (ШТУР). 
К.М.Гуревич, 
М.К.Акимова, 
Е.М.Борисова, 
В.Г.Зархин, 
В.Т.Козлова, 
Г.П.Логинова. 

Определени
е уровня 
развития 
интеллекта 

мыслительные 
операции: обобщения, 
сравнения, анализа, 
синтеза, 
конкретизации, 
классификации  

Уровни  

Регуляти
вные 

Тест-опросник 
субъективного 
контроля (УСК) Дж. 
Роттера  

Изучение 
уровня 
субъективно
го контроля 

1)Способность к 
самоконтролю, 

2) Способность к 
саморегуляции,  
3) Атрибуция 
успехов/неудач. 

Шкалы: 
качественн
ые и 
количестве
нные 
характерис
тики 
(баллы)  
УСК 

«Коэффициент гибкости 
реагирования»//»Техноло
гии оценки 
менеджерского 
персонала» - Спб., 2001. 
 

Изучение 
гибкости и 
переключае
мости 
субъективно
го контроля 

1)Способность к 
самоконтролю, 

2) Способность к 
саморегуляции 

коэффицие
нт  уровни 
низкий. 
нормативн
ый, 
высокий 
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Коммуни
кативные 

Шкала Р. Эриксона, 
адаптированная 
В.А.Калягиным и 
Л.Н.Мацько 

Оценка 
коммуникат
ивных 
речевых 
навыков 

1) уверенность в себе 
при общении, 
2) развитие речевых 
способностей, 
3) готовность к 
взаимодействию 

Баллы и 
соответств
ующие им 
уровни 

Тест В.Ф. 
Ряховского  

Умение 
выстраивать 
общение 

1)Различение и 
понимание различных 
позиций другого,  
2)умение строить 
обратную связь, 3) 
доброжелательность 

Баллы и 
соответств
ующие им 
уровни 

Экспресс-

диагностика эмпатии 

 

Оценка 
отношения к 
переживания
м других 
людей 

Отношение к 
родителям, животным, 
старикам, детям, 
героям 
художественных 
произведений, 
знакомым и 
незнакомым людям 

 

Наличие/от
сутствие 
эмпатии 

личностн
ые 

Опросник Йовайши Определени
е 
склонностей 
к различным 
сферам 
профессиона
льной 
деятельност
и. 

1)сформированность 
познавательных 
мотивов и мотивов 
самообразования в 
связи с 
профессиональной 
перспективой, их 
избирательность 2) 
рефлексия 

направленн
ость 
профессио
нальных 
интересов, 
баллы  

ТСЖО 
(смысложизненных 
ориентаций) Д.А. 
Леонтьева  

Оценка 
общего 
показателя 
осмысленно
сти жизни 

 1) цели в жизни, 
насыщенность жизни и 
удовлетворенность 
самореализацией, 2) 
локус контроля, 3) 
осмысленность 
действий 

Шкалы: 
баллы по 
шкалам 

 

Шварцер Р., 
Ерусалем М., Ромек 
В. Русская версия 
шкалы общей 
самоэффективности 
Р. Шварцера и М. 
Ерусалема // 
Иностранная 
психология. – 1996. - 

№ 7. – С. 71-77 

Оценка 
само-

эффективнос
ти  

1) уровень развития 
мотивов социальных 
достижений и 
социального признания 

2) уверенность в 
эффективности 
собственных действий 

баллы, 
уровень 

Дилеммы Колберга Уровень 
морально- 

нравственно
го 
оценивания 

конвенциональность / 
аномность в принятии 
нравственных решений 

Уровни 
развития 
морального 
сознания 
(3) 
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 Диагностика «Вселенная 
моего «Я»  «Линия 
жизни» для 
подростковых и 
юношеских групп  
(редакция Н.Е. 
Водопьяновой, Н.В. 
Лик)) 

Уровень 
социальной 
зрелости 

1) иерархия ценностей,  
2) направленность 
личности 

3) осознанность 
жизненных ценностей 

уровни 
социальной 
зрелости 
(недостато
чный, 
нормативн
ый)  

 

Приложение № 2 

Аналитический отчет  
по результатам социально-психологической адаптации и сформированности УУД 

учащихся при переходе на этап среднего общего образования  
(заполняется на основе средневзвешенных данных, полученных во всех формах 

мониторинга) 
Общее количество учащихся 10 класса ___________     Обследовано УУД ____ 

 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий  
уровень  

кол-во и % от 
числа 

прошедших 
обследование  

Средний  
уровень  

кол-во и % от 
числа  

прошедших 
обследование 

Низкий  
уровень  

кол-во и % от 
числа 

прошедших 
обследование 

 

 

Личност
ные 

направленность на 
непрерывное образование и 
самообразование 

   

жизненное, гражданское и 
профессиональное 
самоопределение 

   

морально нравственное 
оценивание 

   

 

Регулят
ивные 

самостоятельность 
планирования и реализации 
планов 

   

адекватность самооценки 
реализации планов 

   

 

Познава
тельные 

готовность к непрерывному 
образованию и самообразованию 

   

способность управлять своим 

познанием 
   

навыки учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности 

   

 

Коммун
икатив  

коммуникативные навыки 
получения и передачи 
информации 

   

реализация коммуникативных 
навыков для организации 
совместной деятельности 

   

 

Общий показатель развития УУД 

 

УУД 

Высокий 

уровень (%) 
Средний  

уровень (%) 
Низкий  

уровень (%) 
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Личностные    

Регулятивные    

Познавательные     

Коммуникативные     

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ    

 

Приложение 3 

Индивидуальный оценочный лист сформированности  УУД  учащегося 
__________________    _ класса 

 

Личностн
ые 

Показатель 

Б
ал
л 

Резул
ьтат 

направленн
ость на 
непрерывн
ое 
образовани
е и 
самообразо
вание 

определил область профессиональных интересов, конкретные 
образовательные учреждения и способы расширения 
дальнейшего профессионального образования  

4  

определил область профессиональных интересов и типы 
образовательных учреждений 

3  

определил примерную сферу профессиональных интересов 2  

не определил дальнейшую образовательную стратегию 1  

жизненное, 
гражданско
е и 
профессион
альное 
самоопреде
ление 

последовательно реализует жизненную стратегию, проявляя   
личную и гражданскую позиции 

4  

имеет жизненную стратегию, стремится придерживаться личной 
и гражданской позицию 

3  

имеет приблизительное представление о дальнейших 
жизненных целях 

2  

затрудняется в выборе дальнейших жизненных целей 1  

морально 
нравственн
ое 
оценивание 

самостоятельно и сознательно, независимо от окружения,  
реализует моральные нормы, традиционные ценности семьи, 
российского гражданского общества, многонационального 
российского народа, человечества, 

4  

в проблемных публичных ситуациях придерживается 
традиционных ценностей семьи, российского гражданского 
общества, многонационального российского народа, 
человечества, 

3  

следует за ближайшим окружением в принятии моральных 
решений 

2  

допускает моральные   (правовые) проступки 1  

ИТОГО Уровень  
Регуляти

вные Показатель 
Ба
лл 

Резу
льт 

самостоя
тельность 
планиров
ания и 
реализац
ии 
планов 

самостоятельно планирует и реализует деятельность на 
значительный период самостоятельно планирует деятельность на 
значительный период и распределяет ресурсы, понимает степень 
влияния окружающих 

4  

самостоятельно планирует деятельность на значительный период, 
но иногда отступает от намеченных планов, умеет регулировать 
влияние окружающих  

3  

самостоятельно планирует деятельность на значительный период 
и распределяет ресурсы, понимает степень влияния окружающих  

2  

самостоятельно планирует деятельность в соответствии принятой 
целью, но не умеет определять необходимые ресурсы и 
выдерживать запланированный график 

1  
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адекватно
сть 
самооцен
ки 
реализац
ии 
планов 

самостоятельно, адекватно оценивает проделанное, достаточно 
объективно объясняет неудачи 

4  

самостоятельно, но неадекватно оценивает проделанное, 
стремится объективно объяснять неудачи  

3  

склонен переоценивать качество проделанного, неудачи 
объясняет внешним влиянием 

2  

без внешнего воздействия не задумывается о качестве 
реализованного  

1  

ИТОГО Уровень   

 

Познават
ельные 

Показатель 
Ба
лл 

Резу
льт 

готовност
ь к 
непрерывн
ому 

образован
ию и 
самообраз
ованию 

самостоятельно целенаправленно избирательно (в соответствии с 
личными и профессиональными целями) расширяет свое 
образовательное пространство, рационально сочетая различные 
формы образования и самообразования (дополнительное, 
дистанционное и т.д.) 

4  

самостоятельно расширяет свое образовательное пространство, 
используя различные формы образования и самообразования 
(дополнительное, дистанционное и т.д.) 

3  

планирует стратегию дальнейшего образования, осознает систему 
мотивов дальнейшей учебной деятельности  

2  

затрудняется в дальнейших образовательных целях 1  

способнос
ть 
управлять 
своим 
познанием 

способен самостоятельно разработать и реализовать стратегию 
подготовки к итоговой аттестации по курсу, сознательно 
распределяет учебное время и иные ресурсы, умеет организовать 
дополнительные занятия по дисциплине, используя 
дополнительное образование, телекоммуникации, электронные 
учебные материалы 

4  

способен самостоятельно работать в пределах одной учебной 
дисциплины, используя консультации учителя, может объективно 
определить качество знаний и навыков, может объяснить 
применение тем в практической деятельности 

3  

способен самостоятельно работать в пределах одной темы 
(модуля), может объяснить применение темы в практической 

деятельности 

2  

способен работать в пределах одной темы (модуля) под контролем 
преподавателя 

1  

навыки 
учебно-

исследова
тельской и 
проектной 
деятельно
сти 

самостоятельно выполнял проекты и представлял их жюри 4  

самостоятельно выбирал темы и разрабатывал план работы, 
затруднялся в выборе способов получения информации работ 

3  

самостоятельно выбирал темы, с помощью руководителя 
разрабатывал план работы и методы получения информации 
работ 

2  

самостоятельно выбирал темы проектных и исследовательских 
работ, но затрудняется в разработке стратегии деятельности 

1  

ИТОГО Уровень   

Коммуни
кативные 
навыки 
получени
я и 
передачи 

владеет навыками делового общения, умеет точно выразить свою 
мысль, в устной и письменной форме, умеет подбирать 
необходимые в речевой ситуации формы вопросов и уточнений 

4  

владеет навыками делового общения, но не всегда умеет точно 
выразить свою мысль в устной и письменной форме, не всегда  
умеет подбирать необходимые в речевой ситуации формы 

3  
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информа
ции 

вопросов и уточнений 

умеет слушать и слышать, но не всегда может точно выразить 
свою мысль, затрудняется в выборе формы и способа выражения 
мысли 

2  

умеет слушать и слышать, но не всегда может точно выразить 
свою мысль 

1  

Реализац
ия 
коммуни
кативных 
навыков 
для 
организа
ции 
совместн
ой 
деятельно
сти 

умеет планировать и организовать совместную деятельность в 
определенной сфере 

4  

активно участвует в совместной деятельности, умеет 
поддерживать отношения сотрудничества 

3  

участвует в совместной деятельности, умеет поддерживать 
отношения сотрудничества, но нуждается в ведущем лидере 

2  

проявляет желание участвовать в совместной деятельности, но 
нарушает дистанцию общения, создает конфликтные ситуации и 
т.д.  

1  

ИТОГО Уровень   

Приложение 4  

Сводная ведомость уровня  формирования УУД учащихся ____  класса 

№ 

Ф
И
О 

Личностные УУД Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 
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Приложение 5  
Циклограмма мероприятий 

Приложение 6 

Примерный перечень коррекционно – развивающих курсов  
для обучающихся 10-11 классов 

класс Коррекционно-

развивающие занятия 

Срок 
проведения 

Ответственн
ый   

Цель курса 

 

10 

Курс «Психологическое 
обеспечение 
профессионального 
самоопределения» Л.А. 
Верещагина, Н.Е. 

 

Сентябрь-

май 

Классный 
руководитель 

Педагог-

психолог 

Профессиональная 
ориентация и 
развитие основных 
качеств личности. 
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класс Коррекционно-

развивающие занятия 

Срок 
проведения 

Ответственн
ый   

Цель курса 

Водопьянова 

 

10-11 

Курс «Основы 
психологической 
культуры» Т.Ю. 
Герасимова 

 

Сентябрь-

май 

Классный 
руководитель 

Педагог-

психолог 

Развитие 
самосознания и 
рефлексивных 
способностей. 

 

11 

«Курс релаксационных 
занятий для 
старшеклассников» Т.Ю. 
Герасимова 

 

февраль-

май 

Педагог-

психолог 

Развитие 
исследовательских 
способностей 
учащихся. 

10-11 Курс «Умения и навыки 
конструктивного общения» 
Е. И. Скоробогатовой 

 

Сентябрь-

май 

Классный 
руководитель 

Педагог-

психолог 

Развитие 
способности 
эффективного 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками, 
повышение уровня 
коммуникативной и 
социальной 
компетенции 
учащихся. 

10-11 Курс «Основы проектной и 
исследовательской 
деятельности» 

сентябрь-

май 

преподавател
ь курса и 

руководители 
индивидуальн
ых проектов  

Развитие навыков 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 

11 Курс «Психологическая 
подготовка к ЕГЭ»  

декабрь- 

июнь  
педагог-

психолог 

Выработка стратегии 
и тактики сдачи ГИА 
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II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 
составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 
среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной 
программой основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 
целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 
задачах между уровнями образования.  

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его 
по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 
технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают 
творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для 
них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного 
курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 
образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 
качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 
достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных 
предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 
«Выпускник получит возможность научиться». 
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Русский язык  

10 класс Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 
обществу: 
•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 
•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 
демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 
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конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 
том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 
семейной жизни: 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений: 
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
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жизненных планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

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

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

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

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные УУД: 

 выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том 
числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

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

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

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Коммуникативные УУД: 
 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ 
пределами), подбирать партнѐров для деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

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

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка; 
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 
- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; 
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств; 
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы). 

Содержание предмета русский язык 10 класс 

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

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

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

стили современного русского литературного языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 
употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 
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лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 
и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 
Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 
корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 
Словообразование, Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 
Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 
орфографии. 

Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 
имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 
Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 
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правописание. 
Имя прилагательное 

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

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 
особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования 
и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 
сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования: и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Правописание окончаний имен прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

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

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен 
числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления 
собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 
грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 
Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). 
Категория времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Две основы глагола. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий. 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
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Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие 

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

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния.  
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных 

ср. р. ед. ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи.  
Особенности употребления предлогов.  
Морфологический разбор предлогов.  
Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова.  
Морфологический разбор союзов.  
Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи.  
Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, 

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

Тематическое планирование 

№ 
раздела 

Тема раздела Кол. 
часов 

Кол. 
лаборато
рных и 
практ. 

работ 

Кол. контр. 
работ с 

указанием 
вида 

Iч Введение 

Лексика. Фразеология 

Фонетика. Графика. 
Развитие речи 

1 

5 

2 

1 

 

 

 

 

тест 

 

 

сочинение 

IIч Морфемика и словообразование 

Фонетика и графика 

Орфография 

Развитие речи 

Морфология 

4 

1 

4 

 Тест 2 

К .р.в 
форм ЕГЭ 

1 

IIIч Развитие речи  
Морфология 

2 

 7 

 Сочинение 2 

Тест 1 
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IVч Морфология 

 

7 

 

 К.р в формате 
ЕГЭ 1 

Требования к уровню подготовки учащихся в 10 классе 

В результате изучения русского языка в 10 классе учащийся должен знать: 
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи, языка художественной литературы; 
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 
 основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 
уметь: 
речевая деятельность:  

аудирование: 
 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме полного или сжатого пересказа; 
 формулировать вопросы по содержанию текста; 
 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

чтение: 
 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 
 составлять конспект прочитанного текста; 
 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

текста; 
говорение: 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 
 знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 
последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 
грамматической связи предложений в тексте владения правильной и 
выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств 
(жестов, мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 
языка; 

письмо: 
 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность 
фактического материала, последовательность изложения (развертывание 
содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие 
грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 
средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, 
повествования); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 
прослушанного текста; 
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 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой 
статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 
высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

текст: 
 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 
предложений, строение текста); 

фонетика и орфоэпия: 
 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 
 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 
морфемика и словообразование: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 
образования к морфемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 
иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 
определении грамматических признаков слов. 

лексикология и фразеология: 
 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять; 
 пользоваться разными видами толковых словарей; 
 верно использовать термины в текстах научного стиля; 
 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 
 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 
русского языка; 

морфология: 
 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 
 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа;  
орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 
проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов: 
 проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 
 различать изученные виды простых и сложных предложений; 
 интонационно выразительно читать предложения изученных видов 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 
конструировать предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
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 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 
косвенной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 
 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства 
ответственности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения 
проявления формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании. 

Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная и своевременная 
оценка знаний, умений и навыков учащихся. Она способствует повышению 
ответственности школьников за качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, 
общественной дисциплины, вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную 
их самооценку, честность, правдивость, в. то время как проявление либерализма, 
завышение и занижение оценки знаний учащихся порождают их неудовлетворенность, 
способствуют воспитанию самомнения, зазнайства, ведут к переоценке своих 
возможностей, формированию у некоторых школьников иждивенческой психологии, 
потребительского отношения к жизни. 

В целях преодоления формализма, либерализма и процентомании необходимо при 
оценке знаний анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников 
свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при 
решении конкретных учебных и практических задач, строго следовать установленным 
нормативам. 

 «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 
умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые 
критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 
языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 
оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 
оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 
количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 
проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 
полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1 – 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



183 

 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 
учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –100-110, 

для 7 класса – 110-120, для 8 класса – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчете 
слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 
для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 
класса – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 
всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 
чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: 
они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых 
орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 
2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 различных, орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 

20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 
пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 
предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 
слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 
обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 
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объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 
следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 
относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 
правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 
не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то 
все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 
при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
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пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 
7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 
орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим. 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 
раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 
классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 
подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 

0,5-1,0 страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 

3,0-4,0. 
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К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 
как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 
и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 
развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы;  
 правильность фактического материала;  
 последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи;  
 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 
Оценка  Основные критерии оценки  

Содержание и речь Грамотность  
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 
1. Фактические ошибки отсутствуют. 
2. Содержание излагается последовательно. 
3. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
4. Достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается:  
1 орфографическая, или  
1 пунктуационная, или  
1 грамматическая 
ошибка 

 

«4» 1 .Содержание работы в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от 
темы). 
1. Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 
2. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 
3. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 
4. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов 
в содержании и не более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются:  
2 орфографические и  
2 пунктуационные 
ошибки, или  

1 орфографическая и  
3 пунктуационные 
ошибки, или  

4 пунктуационные 
ошибки при отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

 

«3» 1 .В работе допущены существенные отклонения от 
темы. 

Допускаются:  
4 орфографические и  
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1. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 
2. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 
3. Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление.  
4. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. В целом в работе 
допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 
речевых недочетов 

4 пунктуационные 
ошибки, или  3 

орфографические 
ошибки и 5 пунктуац 

ошибок, или 7 пунктуац 
при отсутствии 

орфограф ошибок (в 6 
классе 5 орфограф и 

4 пунктуац ошибки), а 
также 4 граммат ошибки 

«2» 1 .Работа не соответствует теме.  
1. Допущено много фактических неточностей.  
2. Нарушена последовательность изложения мыслей 
во всех частях работы, отсутствует связь между 
ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления.  
3. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со 
слабовыраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления.  
4. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 
работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых недочетов 

Допускаются:  
7 орфографических и 7 
пунктуационных 
ошибок, или 6 
орфографических и 8 
пунктуационных 
ошибок,  
5 орфографических и  
9 пунктуационных 
ошибок,  
6 орфографических и  
6 пунктуационных 
ошибок, а также  
7грамматических ошиб 

Примечания:  
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 
«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 
отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических 
ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 

4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 
внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 
и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 
разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 
учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 
каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 
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содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 
или близкого вида. 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 
и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 
орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

Родной русский язык 10 класс 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 
культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 
преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 
языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 
культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к 
культурно-историческому опыту человечества. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 
мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 
убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 
анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 
проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 
статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 
качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 
овладению будущей профессией. 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 
вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 
расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 
базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
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стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 
других народов нашей страны и мира. 

Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, творческий.  
В обучении используются следующие технологии: личностно-ориентированного 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбегающие. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;  
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 
- работа с различными информационными источниками, конспектирование 

- работа с различными словарями; 
- индивидуальные сообщения; 
- выполнение упражнений. 

Виды и формы контроля: 
1. тестовые работы; 
2.  индивидуальные и групповые задания дифференцированного характера; 
3. выполнение проектных и исследовательских заданий. 

Содержание курса 

Язык и культура (12 ч) Русский язык как зеркало национальной культуры и 
истории народа. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». 
Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные представления. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. О происхождении 
фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Развитие языка как объективный процесс. 
Основные тенденции развития современного русского языка. Новые иноязычные 
заимствования в современном русском языке. Словообразовательные неологизмы в 
современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном русском 
языке. 

Культура речи (12 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 
вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 
художественный приѐм.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 
лексической нормы в современных словарях.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 
согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 
книге – рецензия на книгу). Правильное употребление предлогов в составе 
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нормы употребления 
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причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные 
ошибки в построении сложных предложений. Отражение вариантов грамматической 
нормы в современных грамматических словарях и справочниках 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 
Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет дискуссии, 
Интернет полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 
дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 
конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 
особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 
проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. 
Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 
Прецедентные тексты.  

Учебно-тематический план курса 

Содержание раздела программы Количество часов 

Язык и культура 12 

Культура речи 12 

Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

ИТОГО 34 

Требования к результатам освоения программы курса  
Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 
Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач; 
 готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
Предметные результаты:  

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание 
языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 
общества; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
родного языка; 
 распознавание, характеристика понимание и истолкование значения 
фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и истолкование 
значения крылатых слов и выражений; 
 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 
национальных культур; понимание роли заимствованной лексики в современном русском 
языке; 
 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 
значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 
употребление иноязычных слов; 
 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление объективных процессах 
в современном русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета; 
 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 
речевым этикетом других народов. 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся научатся: 
 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 
человека; 
 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 
комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 
 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 
компонентом, правильно употреблять их в речи; 
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 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения фразеологических 
оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 
 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 
 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 
соответствия основным нормам современного литературного языка; 
 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 
этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 
русского речевого этикета; 
 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 
 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 
 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 
извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. 
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Русский язык 11 класс 

Планируемые результаты предмета «Русский  язык»: 
1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных творческих способностей и моральных качеств личности. 

2) Осознание эстетической ценности русского языка, стремление к речевому 
совершенствованию. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой). 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.  

4) Достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметные результаты: 
1. Владение всеми видами речевой деятельности. 
2. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 
(систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  выделять главную и 
избыточную информацию; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 
и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов).  

3. Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 
формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности  

4. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни. 
5. Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения. 
     

Содержание учебного предмета 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 
основного общего образования. Изучение русского языка направлено на развитие и 
совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также 
культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
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языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 
явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В процессе 
изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые 
для изучения иностранных языков. Владение русским языком, умение общаться, 
добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 
жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира. В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для развития 
личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

•для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

•для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

•для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

•для знакомства обучающихся с методами научного познания; 
•для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
•для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 
(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 
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статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 
заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. Специфика художественного текста. 
Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая 
ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 
Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 
выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера 
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог 
смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Овладение различными видами чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и 
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Создание 
устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы 
и ситуации общения. Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 
этический. Основные критерии культуры речи. Языковая норма, ее функции. Основные 
виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 
лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 
современного русского литературного языка. Оценивание правильности, 
коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой этикет. Овладение лингво-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная 
коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 
русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 
понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 
России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 
лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 
языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение и другие). Основные лингвистические словари. Работа со словарной 
статьей. 
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Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 
в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 
Фонетический анализ слова. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, 
названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] 
на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Связь фонетики с 
графикой и орфографией. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 
произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 
произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 
интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм. Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова. Способы образования слов (морфологические и 
неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 
Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездо. Применение знаний по морфемике и 
словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 
лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 
нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 
заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 
выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 
лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 
Понятие об этимологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 
классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 
самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 
причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 
звукоподражательные слова. Морфологический анализ слова. Омонимия слов разных 
частей речи. Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). Применение знаний по 
морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 



197 

 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 
его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Понятие текста, 
основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). 
Внутритекстовые средства связи. Основные синтаксические нормы современного 
русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе 
простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 
построения сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 
сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с 
придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», 
союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; 
нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 
предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 
морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 
орфографических норм. Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и 
парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 
предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 
Соблюдение основных пунктуационных норм. Орфографический анализ слова и 
пунктуационный анализ предложения. 
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Тематическое планирование 

Учебно-тематический план. 11 класс. Базовый уровень. 68 часов 

№ Название темы Кол-во 
часов 
(уроков) 

В том числе 

   Контрольные 
работы, 
тесты, 
практикумы 

Развитие 
речи 

1 Повторение и обобщение пройденного по 
фонетике, графике, орфографии и орфоэпии 

6 1  

2 Синтаксис и пунктуация 1   

3 Словосочетание 3  1 

4 Предложение. Простое предложение 2   

5 Простое осложнѐнное предложение 16 3  

6 Сложное предложение 9 2  

7 Предложения с чужой речью 2   

8 Употребление знаков препинания 4 1  

9 Культура речи 1   

10 Стилистика 9 3 2 

11 Подготовка к написанию части С на ЕГЭ 5  2 

12 Повторение 10   

 Всего часов 68 10 5 
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Литература 10 класс 

Планируемые результаты освоения курса литературы  
Личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
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оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

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

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

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

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

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

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

Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 
в нем смыслы и подтексты); 
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• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 
и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

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

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

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
об историко-культурном подходе в литературоведении; 
об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
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имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
 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 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 конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 КЛАСС 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА.(2ч).  
Исторические причины особого развития русской классической литературы. 

Своеобразие становления реализма в РЛ. Национальное своеобразие русского реализма. 
Эволюция русского реализма. 

Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная 
форма.  

Рр. Индивидуальное сообщение «Реализм как худ. направление.» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 В. (3 ч.) 
Расстановка общественных сил в 1860 годы. 
Теория. Направления в русской критике второй половине 19 века. Лит.-критическая 

статья. Мемуары, лит. Мемуары, мемуаристика. 
Рр. Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. Указание 

стилевых признаков. 
Пр.д-ть. Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов. 
Иван Сергеевич Тургенев (9 ч). 
Преходящее и вечное в художественном мире И.С. Тургенева. Этапы биографии и 

творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и 
«Постоялый двор» как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и 
своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. 
Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова 
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и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта 
Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. 
Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в 
русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 
Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты 
героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, 
любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, 
интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы 
жизни Тургенева. 

Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в 
романе. Психологизм. Эпилог романа. 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа. 
Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Написание сочинения на 

предложенные темы. Написание сообщения и реферата. 
Пр.д-ть. Историко-культурный комментарий к сценам споров Базарова с Павлом 

Петровичем (дискуссия). 
Николай Гаврилович Чернышевский. 4 ч 
Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. 

Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие 
романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и революционного движения. 
Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. 
Внутренний монолог героя. Фабула романа. 

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 
Рр. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны.» 

Пр.д-ть. Презентация основных этапов жизни и творчества Чернышевского. 
Интерпретация четырех снов Веры. (диспут) 

Иван Александрович Гончаров. 9ч 
Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и 

творчества. Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Роман 
«Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в 
романе. Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы 
«Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. 
Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, 
портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской 
позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 
Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное 
мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

Роман «Обрыв» в оценке русской критики. 
Теория. Очерк. Портрет, речь, предыстория героя романа. Интерьер. 

Художественные детали. Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». 
Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 
Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Стилистический анализ 

фрагмента. Написание сочинения. Написание реферата. 
Пр.д-ть. Презентация биографии Гончарова. Фрагменты очерков «Фрегат 

«Паллада»» (выразит. чтение с комментариями). Просмотр эпизодов фильма Н.С. 
Михалкова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», обсуждение. 

Александр Николаевич Островский 9 ч 
Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. 
Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 
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свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний 
конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия 
и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ пьесы 
«Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. 
Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. 
Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные 
персонажи пьесы. Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: 
экспозиция, завязка, кульминация, развязка действия. 

Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза». 
Рр. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической экспедиции 

по задания Морского ведомства. Составление тезисного плана критич. статьи. Подготовка 
сообщения о порядках города Калинова. Выразительное чтение отрывков пьесы наизусть. 
Написание реферата. Написание сочинения. 

Федор Иванович Тютчев. 4ч 
Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как 
убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 
былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», « День и ночь». Очерк жизни и 
творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке 
и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 
Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Рр. Подготовка сообщения о литер. судьбе Тютчева. Выразительное чтение 
наизусть стих-й Тютчева. Лексико-фразеологический анализ стихотворения «Фонтан». 
Написание сочинения. Реферат. 

Пр.д-ть. Презентация о малой родине Тютчева. Коллективный проект. 
Николай Алексеевич Некрасов. 6 ч 
О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. 

«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г. Белинским. Основные темы и идеи в 
творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 
тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», 
«Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», 
«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери 
гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 
Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 
народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 
чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость 
к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 
своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 
России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 
Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев 
поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. 
Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, 
«богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». 
Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство. 
Комплексный анализ стихотворения. Сатира и пародия. 

Рр. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский». Чтение наизусть 
стих-й Некрасова. Сообщения на предложенные темы. Написание сочинений. 

Литерат. практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова и стих-ями других 
поэтов. Характеристика эпизодов поэмы. 
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Пр. д.ть. Презентация о творчестве поэта. Коллективный проект. 
Афанасий Афанасьевич Фет. 4 ч 
Русский дворянин А. Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 
нега…» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». 
Точность в передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств 
и душевных движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, 
звучаний, мелодий. Метафоричность лирики Фета. 

Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность 
лирики и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста. 

Рр. Подготовка сообщений о творческой истории сборника «Вечерние огни». 
Конспектирование критич. статьи. Написание сочинения. Реферат. 

Лит. практикум. Анализ стихотворений. 
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Фета. Урок-концерт. 
Алексей Константинович Толстой. 4 ч 
Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. 

Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», 
«Царь Борис». Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель 
правды». 

Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. 
Историческая баллада. Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием стилизации. 

Рр. Сообщение о литературной маске. Написание сочинения и реферата. 
Лит. практикум. Анализ стих-й. 
Пр.д-ть. Презентация о творческом пути А.К. Толстого. Коллективный проект 

«Универсальный талант». 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4ч 
Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

«Вятский плен. «Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез 
его творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка 
событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы 
градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл 
финала романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического 
изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 
гипербола). «Общественный» роман «Господа Головлевы». 

Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Архаизмы. Пародия. Гротеск. 
Фантастика. 

Рр. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-

губернатора. Написание отзыва. Комплексный анализ эпизода. Написание сочинения. 
Лит. практикум. Характеристика героев. 
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия. 
Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 6 ч 
Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». 

Роман «Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. 
Роман «Домби и сын». 

Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. 
Повесть. Святочный рассказ. 

Рр. Сообщение о жанре святочного рассказа. Сообщение-обзор об английской 
литературе 19 века.  

Лит. практикум. Анализ произведений. 
Пр.д-ть. Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 века. Презентация о 

жизни и творчестве Бальзака. 
Федор Михайлович Достоевский. 9 ч 
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Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 
Достоевского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. 
«Почвенничество Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге 
Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и 
философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной 
личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 
Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и 
Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и 
Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 
Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 
Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 
«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и 
глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и 
проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в 
романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы». 
Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. 

Полифонизм романа. Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация. 
Рр. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки 

из Мертвого дома». Рецензия на кинофильм «Преступление и наказание». Написание 
сочинения. Реферат. 

Лит. практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа. 
Пр. д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Коллективный проект. 
Лев Николаевич Толстой 12 ч 
Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого. 

«Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. 
Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые 
горы. Изображение войны 1805-1807 гг. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и 
А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в 
романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 
года – Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление 
Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны 
и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ 
как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог 
романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. 
Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика 
композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. 
Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. 
«Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы 
Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний 
монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 
композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в 
романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

«Анна Каренина». Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». 
Уход и смерть. Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. 
«Диалектика души» «Мысль народная» в романе –эпопее. 

Рр. Сообщение о трилогии Толстого. Сообщение об участии Толстого в войне. 
Конспектирование крит. статей. Написание сочинения. 

Лит. практикум. Комментированное чтение фрагмента трилогии. Анализ эпизодов 
романа. 
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Пр. д-ть. Презентация о жизни и творчестве Толстого. Историко- литературная 
справка о событиях войны . 

Николай Семенович Лесков 4 ч 
Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. 

Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». 
Изображение национального русского характера в повести. Идейно-художественное 
своеобразие повести. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный 
характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его 
произведений. «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». «Очарованный странник». 
Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл 
странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные 
мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. 
Герой хроники. 

Рр. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. Подготовка 
сообщения. Написание сочинения. Реферат. 

Лит. практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя. 
Пр. д-ть. Презентация о жизни и творчестве Лескова. 
Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 2 ч. 
Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. 

де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты 
героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. 
«Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» 
как социально-психологических драм. «Пигмалион». 

Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». 
Рр. Сообщение о полит. И театральной деятельности Ибсена. Выразительное 

чтение фрагментов. Сообщение о театрализации пьес Б. Шоу. Реферат. 
Лит. практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл. 

Пр. д-ть. Презентации о биографиях писателей. 
Антон Павлович Чехов. 10 ч 
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в 

рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема 
ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, 
«импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за 
свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа 
вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев 
как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью 
существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 
Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Вне сценические персонажи. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст. 
Рр. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. 

Написание сочинения. Реферат. 
Лит. практикум. Анализ произведений. 
Пр. д-ть. Презентация о семье Чехова. 
О мировом значении русской литературы. 1 ч 
Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. 

Широта связей русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй половины 19 
века «мировой гармонии». Уроки русской классической литературы. 

Теория. Русская классическая литература. 
Рр. Подготовка научных сообщений. 
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Лит. практикум. Анализ статьи учебника. 
Пр. д-ть. Коллективный проект. 
Тематический план 10 класс 

№ 
раздела 

и тем 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Контрольны
е 

Работы (в 
соответстви
и  со 
спецификой 

предмета, 
курса)  

Практиче
ская часть 

(в 
соответст
вии со 
специфик
ой  

предмета, 
курса) 

1 Становление и развитие реализма в 19 
веке 

2 ч   

2 Русская литературная критика вт по 
19 века 

3 ч   

3 Иван Сергеевич Тургенев  9 ч Тест 1 ч. 
Соч. 2 ч. 

 

4 Николай Гаврилович Чернышевский.  4 ч   

5 Иван Александрович Гончаров.  9 ч Тест.1 ч. 
Соч. 2 ч. 

 

6 Александр Николаевич Островский  9 ч Тест.1 ч. 
Соч. 2 ч 

 

7 Федор Иванович Тютчев.  4 ч Соч.1 ч.  

8 Николай Алексеевич Некрасов.  6 ч Тест.1 ч. 
Соч. 2 ч 

 

9 Афанасий Афанасьевич Фет.  4 ч Соч.1 ч.  

10 Алексей Константинович Толстой.  4 ч Соч.1 ч.  

11 Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин.  
4 ч Соч. 2 ч  

12 Страницы истории 
западноевропейского романа 19 века.  

6 ч   

13 Федор Михайлович Достоевский.  9 ч Тест.1 ч. 
Соч. 2 ч 

  

 

14 Лев Николаевич Толстой  12 ч Тест.1 ч. 
Соч. 3 ч 

 

15 Николай Семенович Лесков  4 ч Соч.1 ч.  

16 Страницы зарубежной литературы 
конец 19 – начало 20 вв.  

2 ч   

17 Антон Павлович Чехов.  9 ч Тест.1 ч. 
Соч. 2 ч 

 

18 Мировое значение русской 
литературы.  

2 ч Тест.1 ч. 
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Литература 11 класс 

Основное содержание программы Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины 

XX века (1 час) 
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и 

модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской 
литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 
литература и литература русской эмиграции. ―Социалистический реализм‖. 
Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 
событий. Проблема ―художник и власть‖. 

И. А. Бунин (6 часов) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель» 
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика 

поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 
русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 
понедельник» (указанные рассказы являются обязательным для изучения). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 
угасания "дворянских гнезд" в рассказе ―Антоновские яблоки‖. Исследование 
национального характера. ―Вечные‖ темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия 
любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм 
бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. 
Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет» 
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 
Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький (7 часов) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического 
идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, 
особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 
рассказа.    

Пьеса «На дне». 
Сотрудничество писателя с Художественным театром. ―На дне‖ как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 
Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о 
человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), 
правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в 
пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 
Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Серебряный век русской поэзии 
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Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 
литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм (1 час) 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея ―творимой 
легенды‖. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, 
Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие 

гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 
К. Д. Бальмонт, А. Белый (1 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я 

в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 
образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 
Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за 

судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 
Акмеизм (1 час) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 
символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение 
к ―прекрасной ясности‖, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. 
Н. С. Гумилев (2час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 
прозаическое в поэзии Гумилева. 
Футуризм (1 час) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового 
искусства‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, 
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 
Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»),  «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 
оригинальность его словотворчества. 

А. А. Блок (5 час) 
    Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге»(указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 
«Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 
Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 
стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы ―страшного мира‖. 
Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной 
пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле ―На 
поле Куликовом‖ и стихотворении ―Скифы‖. Лирический герой поэзии Блока, его 
эволюция. 

Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 
Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, 
ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 
позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Новокрестьянская поэзия (1 час) 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 
темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 
тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 
цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

С. А. Есенин (5 час) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 
«Русь Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 
дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 
поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 
сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 
быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная 
основа, музыкальность лирики Есенина. 

Литература 20-х годов  (4 часа) 
Общая характеристика литературы 20-х годов 
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Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 
поколения. Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты 
со словом. 

В. В. Маяковский (4 часа) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 
Татьяне Яковлевой»(возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 
пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, 
рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, 
необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и 
поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  

творчестве Маяковского. 
Литература 30-х годов (1 час) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 
М. А. Булгаков (5 часов) 

Жизнь и творчество. 
Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору). 
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций 

русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-

персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и 
лирические раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема 
нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по 
выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 
романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание 
реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. 
Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. 
Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 
Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 
художника. Смысл финальной главы романа. 

А. П. Платонов (2 часа) 
Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира 
в ―Котловане‖. Утопические идеи ―общей жизни‖ как основа сюжета повести. 
―Непростые‖ простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и 
стиля писателя. 

А. А. Ахматова (4 часа) 
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 
«Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 
истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 
любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 
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интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 
лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 
исторической памяти над забвением как основной пафос ―Реквиема‖. Особенности 
жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

О. Э. Мандельштам (2часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 
слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 
стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 
письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 
литературные образы в поэзии Мандельштама.  

М. И. Цветаева (2часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска 
по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух 
других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 
вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные 
образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

М. А. Шолохов (7 часов) 
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы 
донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 
Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения 
семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 
правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и 
масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 
пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 
Шолохова. 

Литература второй половины XX века 

Литература периода Великой Отечественной войны (1час) 
Литература 50-90 годов (обзор) (3 часа) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 
литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. 
Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные 
журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» 
проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, 
проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на 
войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 
литературе и литературах других народов России. 
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Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен 
выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий 
мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской 
традиции в творчестве поэта. 

Б. Л. Пастернак (4 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор 
двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 
слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, 
судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина 
лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического 
героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикации романа. Цикл ―Стихотворения Юрия Живаго‖ и 

его связь с общей проблематикой романа. 
А. И. Солженицын (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 
В. Т. Шаламов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия»(возможен выбор двух других 

рассказов). 
История создания книги ―Колымских рассказов‖. Своеобразие раскрытия 

―лагерной‖ темы. Характер повествования. 
Н. М. Рубцов (1 час) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» Своеобразие 

художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 
изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 
будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

В.П. Астафьев (2часа) 
Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба» 

В. Г. Распутин (2 часа) 
Повесть «Прощание с Матерой» Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы 
стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. 
Символические образы в повести. 

И. А. Бродский (1 час) 
(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 
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Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что 
тем, чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 
традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 
одиночества человека в ―заселенном пространстве‖. 
Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Ю. Кима. 
(1 час) 

Б. Ш. Окуджава (1 часа) 
(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор 
других стихотворений). 
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 
воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 
традиции. Жанровое своеобразиепесен Окуджавы. 

Ю. В. Трифонов (1 час) 
Повесть «Обмен». Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в 

условиях городского быта. 
А. В. Вампилов (1часа) 

(возможен выбор другого драматурга  второй половины XX века) 
Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 
раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

М.Карим (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду…» Соотношение национального и общечеловеческого в 
творчестве М. Карима. 

Литература конца 20 -  начала 21 века (1 часа) 
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 
резонанс, положительные отклики в печати. 

Из зарубежной литературы 

Б. Шоу (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии.  
Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей 

Чеховские традиции в творчестве Шоу. 
Т.С. Элиот (1час) 

Жизнь и творчество (обзор).»Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 
Многообразие  мыслей и настроений поэта. Средства создания комического. 

Э.М. Ремарк (1час) 
Жизнь и творчество (обзор) 

 «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. Художественное своеобразие 
стиля писателя 

Э. Хемингуэй (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 
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Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ 
рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 
Своеобразие стиля Хемингуэя.  

Проблемы и уроки литературы 20 века (2 час) 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Кол-во 
часов 

Уроки 
контроля 

1. ВВЕДЕНИЕ 1   

2 И.А.Бунин 6   

3. А.И.Куприн 3 Соч. 
4. М.Горький 7 Пров. раб 

5 Обзор русской поэзии конца 19 – начала 20 века 

Русский символизм и его истоки 

1   

6 В.Брюсов 1   

7 К.Д.Бальмонт. А.Белый и др. поэты-символисты 2   

8 Акмеизм. Истоки акмеизма 1   

9 Н. Гумилев 1   

10 Футуризм как литературное направление 1  

11 А. А.Блок 5   

12 Идейно-нравственные аспекты новокрестьянской 
поэзии. Клюев Н.А 

1   

13 С.А.Есенин 5   

14 Литературный процесс 20-х годов 20 века 1   

15 Тема революции и гражданской войны в прозе 
20-хгодов 

2   

16 Поэзия 20-х годов 1   

17 В.В.Маяковский 4  

18 Обзор литературы 30-х годов 1   

19 М.М.Булгаков 6  

20 А.А.Платонов 2   

21 Ахматова А.А. 4   

22 О.Мандельштам 2   

23 М.Цветаева 3  

24 М .Шолохов 7 соч 

25 Литература периода ВОВ 1   

26 Литература второй половины 20 века (обзор) 
поэзия 60-х г. 

2   

27 Новое осмысление военной темы  в литературе 
50-90-х г. 

1   

28 А.Т.Твардовский 2   

29 Б.Пастернак 4   

30 А.И.Солженицын 2   

31 В.Шаламов 1   

32 Н.М.Рубцов 1   

33 В.П.Астафьев 2   

34 В.Распутин 2 Пров. раб 

35 И.Бродский 1   

36 Авторская песня 1   

37 Б.Окуджава 1   
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38 Ю.Трифонов 1   

39 А.Вампилов 1   

40 М.Карим 1   

41 Основные направления и тенденции развития 
современной литературы 

2 соч  

42 Джордж Бернард Шоу 2   

43 Томас Стернз Элиот 1   

44 Э.М.Ремарк 1   

45 Э.М.Хемингуэй 1   

46 Проблемы и уроки литературы 20 века 2   

47 Консультации по подготовке к экзаменам 3   

Итого: 102   
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 Иностранный язык 10-11 классы /английский язык/ 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностными результатами обучения английскому языку в 10-11 классах 
являются:  

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

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 
выработке собственной позиции по отношению к общественно-политическим 
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 
духовных ценностей и достижений нашей страны, в том числе в сфере науки и 
техники; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России.  

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

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, других людей;  

 компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  

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



219 

 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
понимание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание влияния социально–экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 
состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

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

экономических отношений:  
 осознанный выбор будущей профессии;  
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

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

Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, 
социального и академического благополучия обучающихся:  

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

Метапредметными результатами обучения английскому языку в 10-11 классах 
являются:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы (в том числе время и другие нематериальные ресурсы), 
необходимые для достижения поставленной ранее цели, сопоставлять имеющиеся 
возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели и выбирать 
оптимальный путь достижения цели с учѐтом эффективности расходования 
ресурсов 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 деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

 с разных позиций критически оценивать и интерпретировать информацию, 
распознавать и фиксировать противоречия в различных информационных 
источниках, использовать различные модельно-схематические средства для их 
представления;  
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 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи, искать и находить обобщенные способы их 
решения; 

 приводить критические аргументы в отношении суждений, анализировать и 
преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (ставить 
проблему и работать над еѐ решением; управлять совместной познавательной 
деятельностью и подчиняться).  
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе сверстников, так и 
со взрослыми; 

 при выполнении групповой работы исполнять разные роли (руководителя и члена 
проектной команды, генератора идей, критика, исполнителя и т. д.);  

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального и виртуального 
взаимодействия, согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 
общим продуктом/решением;  

 публично представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности;  
 подбирать партнеров для работы над проектом, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
 точно и ѐмко формулировать замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных суждений. 
 

Предметными результатами обучения английского языка в 10-11 классах 
являются: 

Класс  Раздел   Ученик научится  Ученик получит возможность 
научиться 

10-11 Говорение. 
Диалогиче
ская 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 

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

 

- проводить подготовленное 
интервью, проверяя и получая 
подтверждение какой-либо 
информации; 

 

- обмениваться 
информацией, проверять и 
подтверждать собранную 
фактическую информацию. 
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интересующую информацию 

10-11 Монологиче
ская речь 

 

- формулировать несложные 
связные высказывания с 
использованием основных 
коммуникативных типов 
речи (описание, 
повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках 
тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание 
речи»; 
- передавать основное 
содержание 
прочитанного/увиденного/ус
лышанного; 
- давать краткие описания 
и/или комментарии с опорой 
на нелинейный текст 
(таблицы, графики); 

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

-резюмировать 
прослушанный/прочитанный 
текст; 

 

- обобщать информацию на 
основе 
прочитанного/прослушанного 
текста 

10-11 Аудирован
ие  

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

- выборочное понимание 
запрашиваемой информации 
из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в 
рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным 
произношением  

- полно и точно 
воспринимать информацию в 
распространенных 
коммуникативных ситуациях; 

 

-обобщать прослушанную 
информацию и выявлять 
факты в соответствии с 
поставленной 
задачей/вопросом. 
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10-11 Чтение - читать и понимать 
несложные аутентичные 
тексты различных стилей и 
жанров, используя основные 
виды чтения 
(ознакомительное, 
изучающее, 
поисковое/просмотров) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи; 
-отделять в несложных 
аутентичных текстах 
различных стилей и жанров 
главную информацию от 
второстепенной, выявлять 
наиболее значимые факты  

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

 

10-11 Письменна
я речь 

 

- 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 

- писать краткий отзыв 
на фильм, книгу или 
пьесу. 

10-11 Орфографи
я и 
пунктуаци
я 

 

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

- расставлять в тексте 
знаки препинания в 
соответствии с нормами 
пунктуации 

- произносить звуки 
английского языка четко, 
естественным 
произношением, не допуская 
ярко выраженного акцента. 

 

10-11 Фонетичес
кая 
сторона 
речи 

 

Владеть 

слухопроизносительными 

навыками в рамках тем, 
включенных в раздел 

«Предметное содержание 

речи»; 
владеть навыками 

ритмико-интонационного 

оформления речи в 

 Произносить звуки 
английского языка четко, 
естественным 
произношением, не 
допуская ярко 
выраженного акцента. 
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зависимости от 

коммуникативной ситуации 

10-11 Лексическа
я сторона 
речи 

 

 Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические единицы в 

рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное 

содержание речи»; 
 распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые 

глаголы; 
 определять 

принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 
 догадываться о 

значении отдельных слов на 

основе сходства с родным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам и контексту; 
 распознавать и 

употреблять различные 

средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, 

as for me, finally, at last, etc.) 

Использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в 

речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

 

10-11 Грамматич
еская 
сторона 
речи 

 

 Оперировать в 

процессе устного и 

письменного общения 

основными 

синтактическими 

конструкциями в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 употреблять в речи 

различные 

коммуникативные типы 

предложений: 
утвердительные, 
вопросительные (общий, 
специальный, 
альтернативный, 
разделительный вопросы), 
отрицательные, 
побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной формах); 
 употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные 

Использовать в речи 

модальные глаголы для 

выражения возможности или 

вероятности в прошедшем 

времени (could + have done; 

might + have done); 

употреблять в речи 

структуру have/get + 

something + Participle II 

(causative form) как 

эквивалент страдательного 

залога; 

употреблять в речи 

эмфатические конструкции 

типа It’s him who… It’s time 

you did smth; 
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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; 

употреблять в речи все 

формы страдательного 

залога; 

употреблять в речи времена 

Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

употреблять в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional 3); 

употреблять в речи 

структуру to be/get + used to 

+ verb; 

употреблять в речи 

структуру used to / would + 

verb для обозначения 

регулярных действий в 

прошлом; 

употреблять в речи 

предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

использовать широкий спектр 

союзов для выражения 

противопоставления и 

различия в сложных 

предложениях. 
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 использовать 

косвенную речь; 

 использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребляемых временных 

формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future 

Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, 

Past Perfect; 

 употреблять в речи 

страдательный залог в 

формах наиболее 

используемых времен: 

Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

 употреблять в речи 

различные грамматические 

средства для выражения 

будущего времени – to be 

going to, Present Continuous; 

Present Simple; 

 употреблять в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, 

would); 

 согласовывать времена 

в рамках сложного 

предложения в плане 

настоящего и прошлого; 
 употреблять в речи 

имена существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, 
образованные по правилу, и 

исключения; 
 употреблять в речи 

определенный/неопределен
ный/нулевой артикль; 
 употреблять в речи 

личные, притяжательные, 
указательные, 
неопределенные, 
относительные, 
вопросительные 

местоимения; 
 употреблять в речи 

имена прилагательные в 
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положительной, 
сравнительной и 

превосходной степенях, 
образованные по правилу, и 

исключения; 
 употреблять в речи 

наречия в положительной, 
сравнительной и 

превосходной степенях, а 

также наречия, 
выражающие количество 

(many / much, few / a few, 

little / a little) и наречия, 
выражающие время; 
 употреблять предлоги, 
выражающие направление 

движения, время и место 

действия.  
 

Содержание программы  
№ Модуль  Содержание 

1.Диалогическая 
речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках 
изучаемого предметного содержания речи в ситуациях 
официального и неофициального общения. Умение без 
подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 
беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи». Умение выражать и аргументировать 
личную точку зрения, давать оценку. Умение 
запрашивать информацию в пределах изученной 
тематики. Умение обращаться за разъяснениями и 
уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 
интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 
ситуациях официального общения, краткий комментарий 
точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 
проверка и подтверждение собранной фактической 
информации. 

2.Монологическая 
речь 

 

Совершенствование умения формулировать несложные 
связные высказывания в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи». Использование 
основных коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, характеристика). Умение 
передавать основное содержание текстов. Умение кратко 
высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 
изображение без опоры и с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 
характеристика, сообщение, объявление, презентация. 
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Умение предоставлять фактическую информацию. 
3.Аудирование 

 

Совершенствование умения понимать на слух основное 
содержание несложных аудио- и видеотекстов различных 
жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с 
нормативным произношением в рамках изученной 
тематики. Выборочное понимание деталей несложных 
аудио- и видеотекстов различных жанров 
монологического и диалогического характера. Типы 
текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты 
рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 
информации в распространенных коммуникативных 
ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

4.Чтение Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 
понимать простые аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного) и 
жанров (рассказов, газетных статей, рекламных 
объявлений, брошюр, проспектов). Использование 
различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое, просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. Умение отделять в 
прочитанных текстах главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 
выражать свое отношение к прочитанному. Типы 
текстов: инструкции по использованию 
приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 
газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 
буклет, публикации на информационных Интернет-

сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать 
простые аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного, 
научного, официально-делового) и жанров (рассказ, 
роман, статья научно-популярного характера, деловая 
переписка). 

5. Письмо 

 

Составление несложных связных текстов в рамках 
изученной тематики. Умение писать личное 
(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе. Умение описывать явления, 
события. Умение излагать факты, выражать свои 
суждения и чувства. Умение письменно выражать свою 
точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 
тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, 
заявление об участии. Написание отзыва на фильм или 
книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 
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поводу фактической информации в рамках изученной 
тематики. 

6. Орфографи
я и пунктуация 

 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка. Владение орфографическими навыками.  

7. Грамматиче
ская сторона речи 

 

Распознавание и употребление в речи основных 
синтаксических конструкций в соответствии с 
коммуникативной задачей. Распознавание и 
употребление в речи коммуникативных типов 
предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 
употребление в устной и письменной коммуникации 
различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например, „It’s him who took 
the money‖, ―It’s time you talked to her‖). Употребление в 
речи предложений с конструкциями … as; not so … as; 
either … or; neither … nor.  

8. Фонетическ
ая сторона речи 

 

Умение выражать модальные значения, чувства и 
эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в 
общих, специальных и разделительных вопросах. Умение 
четко произносить отдельные фонемы, слова, 
словосочетания, предложения и связные тексты. 
Правильное произношение ударных и безударных слогов 
и слов в предложениях. Произношение звуков 
английского языка без выраженного акцента.  

9. Лексическа
я сторона речи 

 

Распознавание и употребление в речи лексических 
единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в том числе в ситуациях формального 
и неформального общения. Распознавание и 
употребление в речи наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета. Распознавание и употребление в 
речи наиболее распространенных фразовых глаголов 

(look after, give up, be over, write down get on). 

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 
употребление в речи различных средств связи для 
обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 
использование в речи устойчивых выражений и фраз 
(collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

10.Предметное 
содержание речи 

 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 
школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 
знакомыми. Переписка с друзьями.   
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Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  
Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и 
странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. 
Сельское хозяйство.  
Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 
технологии.  
Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники 
энергии. Изменение климата и глобальное потепление. 
Знаменитые природные заповедники России и мира.  
Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 
поколениями. Образовательные поездки.  
Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 
выбора профессии. Образование и профессии.  
Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные 
города, достопримечательности. Путешествие по своей 
стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты 
в России и странах изучаемого языка.  
Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и для повседневного 
общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 
развитие культуры и науки России и стран изучаемого 
языка. 
 

 

Тематическое планирование по английскому языку 
уровень: базовый 10 класс     количество часов на учебный год   102 

количество часов в неделю   3  

№  
урока  

Тема урока Кол – во 
часов 

1.  Летние каникулы. Увлечения.  1 

2.  Занятия подростков в свободное время. 1 

3.  Черты характера. 1 

4.  Формы настоящего времени 1 

5.  Словообразование 1 

6.  Л.М. Олкотт. Маленькие женщины. 1 
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7.  Письмо неофициального стиля. 1 

8.  Молодѐжная мода в Британии.   1 

9.  Межличностные отношения.  1 

10.  Вторичное использование. 1 

11.  Практикум по ЕГЭ 1 

12.  Тест по теме« Крепкие узы» 1 

13.   Обобщающий урок   по теме« Крепкие узы» 1 

14.  Молодые Британские покупатели.  1 

15.  Подростки и покупки. Развитие навыков устной речи 1 

16.  Свободное время 1 

17.  Инфинитив и ing-формы глагола 1 

18.  Словообразование: имена существительные  1 

19.  Э. Нэсбит. «Дети железной дороги». 1 

20.  Короткие сообщения. 1 

21.  Спортивные события Британии. 1 

22.  «Фокус на Россию»: Карьеры. Слава 1 

23.  Как распоряжаться своими деньгами   1 

24.  Чистый воздух 1 

25.  Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

26.  Итоговый тест по теме  «Жизнь и деньги». 1 

27.  Обобщающий урок по теме «Жизнь и деньги » 1 

28.  Виды школ и школьная жизнь 1 

29.  Профессии. Выражение желаний и намерений 1 

30.  Будущее время. Степени сравнения прилагательных. 1 

31.  А.П.Чехов «Душечка». 1 

32.  Письмо официального стиля  1 

33.  Американские средние школы. Школы в России. 1 

34.  Гражданство. 1 

35.  Вымирающие животные 1 

36.  Практикум по ЕГЭ.  1 

37.  Итоговый тест по теме  «Учеба и работа». 1 

38.  Защита окружающей среды 1 

39.  Окружающая среда. Погода. 1 

40.  Модальные глаголы. 1 

41.  А. К.Дойль «Затерянный мир». 1 

42.   Правила написания эссе – выражения мнения 1 

43.  Большой Барьерный риф. Путешествие . 1 

44.  Научно-технический прогресс ."Фотосинтез" 1 

45.  ―Тропические леса‖ 1 

46.  Практикум по ЕГЭ.  1 

47.  Итоговый тест по теме  «Земля в опасности». 1 

48.  Обобщающий урок по темам 1 полугодия 1 

49.  Красивый Непал! 1 

50.  Дневник путешествий 1 

51.  Путешествия. Трудности в поездках 1 

52.  Артикли.  1 

53.   Прошедшие времена 1 
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54.  Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». 1 

55.  Короткие рассказы 1 

56.  Короткие рассказы 1 

57.  Река Темза (советы для туриста) 1 

58.  «Фокус на Россию»: Путешествие 1 

59.  Погода. 1 

60.  Морской мусор 1 

61.  Практикум по ЕГЭ. 1 

62.  Итоговый тест по теме  «Отдых». 1 

63.  Обобщающий урок  по теме «Отдых». 1 

64.  Основы правильного питания 1 

65.  Полезная еда. 1 

66.  Питание подростков. Плюсы и минусы диеты 1 

67.  Условные предложения. 1 

68.  Фразовые глаголы 1 

69.  Чарльз Диккенс «Оливер Твист» 1 

70.  Доклады Структура доклада  1 

71.  Культуроведение. Р. Бѐрнс 1 

72.  «Фокус на Россию»: Традиционная русская кухня 1 

73.  Анатомия. Здоровые зубы 1 

74.  Органическое земледелие 1 

75.  ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по  ЕГЭ 1 

76.  Итоговый тест по теме  «Еда и здоровье».      1 

77.   Обобщающий урок по теме «Еда и здоровье».      1 

78.  Досуг подростков. Телевидение 1 

79.  Театр и кино 1 

80.  Страдательный залог (грамматический практикум) Сложные 
прилагательные 

1 

81.  Г. Лерукс. «Призрак оперы»     1 

82.  Выражение рекомендации. Отзывы. 1 

83.  Музей мадам Тюссо. 1 

84.  Музыка в нашей жизни 1 

85.  Бумага. Как использовать и перерабатывать 1 

86.  ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по  ЕГЭ 1 

87.  Тест по теме  «Развлечения».     1 

88.   Обобщающий урок по теме «Развлечения».         . 1 

89.  Высокотехнологичные устройства. 1 

90.  Электронное оборудование и проблемы. 1 

91.  Косвенная речь Определительные придаточные  предложения 1 

92.  Ге рберт Джордж Уэ ллс «Машина времени» 1 

93.  Эссе  Выражение собственного мнения 1 

94.  Британские изобретатели.  1 

95.  Физика.Теплота и температура. 1 

96.  Альтернативные источники энергии 1 

97.  Техника и технологии. 1 

98.  ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по  ЕГЭ  1 

99.  Обобщение лексико-грамматического материала  1 
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100.  Контроль усвоения лексико-грамматических навыков 1 

101.  Контроль чтения  1 

102.  Контроль аудирования 1 

итого за учебный год  102 

 

Тематическое планирование по английскому языку  
уровень: базовый  11 класс  количество часов на учебный год   102  

количество часов в неделю   3  

№
п\п 

Тема урока  Кол-во 
часов 

 Модуль 1 Родственные отношения  (12) 
1.  1а Чтение и лексика. Семейные связи.  1 

2.  1b Аудирование и говорение. Отношения с соседями.  1 

3.  1b Отработка навыков диалогической речи  1 

4.  1с Грамматика. Формы настоящего и будущего времени.  1 

5.  1d Литература. Работа с текстом. О. Уайлд. Верный друг.  1 

6.  1е Письмо. Черты характера.  1 

7.  Культура. Мультикультурная Британия.  1 

8.  Межпредметные связи. Викторианские семьи.  1 

9.  Экология. Переработка мусора.  1 

10.  ЕГЭ в фокусе1. Развитие навыков аудирования, говорения, 
письма.  1  

11.  Проверочная работа по теме «Родственные отношения»  1  

12.  Анализ п/р. Ознакомительное чтение. Образ жизни в России.  1  

 Модуль 2 Повседневная жизнь (12 ч.)   

13.  2а Чтение и лексика. Стресс. Новые Л.Е.  1 

14.  2b Аудирование и говорение. Проблемы молодежи.  1 

15.  2с Грамматика. Придаточные цели, результата, причины.  1 

16.  2 d Литература. Работа с текстом. Ш. Бронте «Джейн Эйр»  1 

17.  2 d Литература. Работа с текстом. Ш. Бронте «Джейн Эйр»  1 

18.  2 е Письмо. Неформальное и полуформальное письмо. Правила 
написания.  1 

19.  Культура. Служба защиты детей.  1 

20.  Межпредметные связи. Анатомия тела.  1 

21.  Экология. Упаковочный материал.  1 

22.  ЕГЭ в фокусе2. Развитие навыков аудирования, говорения, 
письма.  1 

23.  Проверочная работа по теме «Повседневная жизнь»  1 

24.  Анализ п/р. Ознакомительное чтение. Культура в России.  1 

 Модуль 3 Ответственность (11)  

25.  3а Чтение и лексика. Был ли ты жертвой преступления?  1 
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26.  3b Аудирование и говорение. Права и обязанности.  1 

27.  3с Грамматика. -ing форма глагола /инфинитив с/без частицы 
to.  

1 

28.  3d Литература. Работа с текстом. Ч. Диккенс «Большие 
ожидания».  

1 

29.  3е Письмо. Сочинение-размышление  1 

30.  Культура. Статуя Свободы.  1 

31.  Межпредметные связи. Права человека.  1 

32.  Экология. Ты следишь за экологией?  1 

33.  ЕГЭ в фокусе3. Развитие навыков аудирования, говорения, 
письма  

1 

34.  Проверочная работа по теме «Ответственность»  1 

35.  Анализ п/р. Ознакомительное чтение. Достоевский.  1 

 Модуль 4 Опасность (13)  

36.  4а Чтение и лексика. Против всего.  1 

37.  4b Аудирование и говорение. Здоровье и забота о нѐм. Болезни.  1 

38.  4с Грамматика. Страдательный залог.  1 

39.  4d Литература. Работа с текстом. М.Твен «Приключения Тома 
Сойера»  

1 

40.  4е Письмо. Написание повествовательных рассказов.  1 

41.  Культура. Флоренс Найтингейл - леди с лампой.  1 

42.  Межпредметные связи. Лондонский пожар.  1 

43.  Экология. Загрязнение воды.  1 

44.  ЕГЭ в фокусе 4. Развитие навыков аудирования, говорения, 
письма  

1 

45.  Консолидация знаний по теме «Опасность»  1 

46.  Ознакомительное чтение. Праздники в России. Подготовка к 
контрольной работе.  

1 

47.  Контрольная работа по разделам 1 - 4  1 

48.  Анализ к/р. Работа над ошибками.  1 

 Модуль 5. Кто ты? (12)  

49.  5а Чтение и лексика. Жизнь на улице.  1 

50.  5b Аудирование и говорение. Проблемы с соседями.  1 

51.  5с Грамматика. Модальные глаголы.  1 

52.  5d Литература. Работа с текстом. Т.  1 

53.  Гарди «Тесс из рода д’Эрбервилей».  1 

54.  5е Письмо. Алгоритм написания докладов  1 

55.  Культура. Дом, милый дом.  1 

56.  Межпредметные связи. Трущобы.  1 

57.  Экология. Зеленые пояса  1 

58.  ЕГЭ в фокусе 5. Развитие навыков аудирования, говорения, 1 
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письма  
59.  Проверочная работа по теме «Кто ты?»  1 

60.  Анализ п/р. Ознакомительное чтение. Удача.  1 

 Модуль 6 Связь (11) 1 

61.  6а Чтение и лексика. Внеземная цивилизация.  1 

62.  6b Аудирование и говорение. Газеты и средства массовой 
информации.  

1 

63.  6с Грамматика. Косвенная речь.  1 

64.  6d Литература. Работа с текстом. Д.Лондон «Белый клык»  1 

65.  6е Письмо. Развитие навыков письменной речи.  1 

66.  Культура. Языки Британских островов.  1 

67.  Межпредметные связи. Получение писем.  1 

68.  Экология. Проблема загрязнения океана.  1 

69.  ЕГЭ в фокусе 6. Развитие навыков аудирования, говорения, 
письма  

1 

70.  Проверочная работа по теме «Связь»  1 

71.  Анализ п/р. Ознакомительное чтение. Космос.  1 

 Модуль 7 Придет время (12)  

72.  7а Чтение и лексика. У меня есть мечта  1 

73.  7b Аудирование и говорение. Образование и тренировка.  1 

74.  7с Грамматика Условные предложения 1,2 и 3 типа.  1 

75.  7d Литература. Работа с текстом. Р.Киплинг «Если»  1 

76.  7е Письмо. Написание деловых писем.  1 

77.  7е Письмо. Развитие навыков письменной речи.  1 

78.  Культура. Университетская жизнь  1 

79.  Межпредметные связи. Волонтѐры.  1 

80.  Экология. Диана Фосси.  1 

81.  ЕГЭ в фокусе 7. Развитие навыков аудирования, говорения, 
письма  

1 

82.  Проверочная работа по теме «Придет время»  1 

83.  Анализ п/р. Ознакомительное чтение. Балет.  1 

Модуль 8. Путешествия (19)  

84.  8а Чтение и лексика. Загадочные уголки нашей планеты.  1 

85.  8а. Отработка в речи новых Л.Е. по теме урока.  1 

86.  8b Аудирование и говорение. Аэропорты и самолѐты.  1 

87.  8b Диалоги « В аэропорту»  1 

88.  8с Грамматика. Инверсия  1 

89.  8с Грамматика.  1 

90.  Единственное/множественное число существительных. 
Фразовый глагол check.  

1 

91.  8с. Грамматика. Отработка пройденных конструкций.  1 
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92.  8d Литература. Работа с текстом.  1 

93.  Д.Свифт «Путешествие Гулливера»  1 

94.  8е Письмо. Описание местности.  1 

95.  Культура. Путешествие в США.  1 

96.  Межпредметные связи. Основатель современного искусства.  1 

97.  Экология. Эко-туризм.  1 

98.  ЕГЭ в фокусе 8. Развитие навыков аудирования, говорения, 
письма  

1 

99.  Консолидация знаний по теме «Путешествие»  1 

100. Ознакомительное чтение. Путешествия в России. Подготовка к 
контрольной работе.  

1 

101. Итоговая контрольная работа  1 

102. Анализ итоговой контрольной работы.  1 

итого 102 
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История 10-11 классы /Россия в мире/ 
            Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 
учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 
всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»). 
Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс 
«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 
вступительным испытаниям в вузы. 
Наименование предмета История 

Классы 10 класс 11 класс 

Общее количество часов на 
год 

68 ч. 68 ч. 

Количество часов в неделю 2 ч. 2 ч. 
Планируемые результаты освоения курса  
Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) 

общего образования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, 
обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов посредством организации активной познавательной 
деятельности обучающихся.  

Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне 
являются:  

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного 
отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

 • сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания,  
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

 • готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:  
• умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
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• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  
• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне 
обучающиеся научатся:  

• характеризовать этапы становления исторической науки;  
• раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике;  
• формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  
• определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  
• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их 

в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  
• характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль в 

мировом сообществе; 
• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  
• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; обучающиеся получат возможность научиться:  
• объяснять историческую обусловленность современных общественных 

процессов;  
• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий;  
• использовать полученные знания и освоенные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению 
к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения 
своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения.  

Содержание учебного предмета «История»: 10 класс. 68 ч. Базовый уровень 

Новейшая история (21 ч.) Мир накануне и в годы Первой мировой войны (3 ч.) 
Мир накануне Первой мировой войны 
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Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 
анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 
избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные 
империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный 
союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 
Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 
Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 
Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 
Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 
Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 
в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 
Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 
(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 
Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 
войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 
выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 
Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 
Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 
войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 
вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 
культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) (5 ч.) 
Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 
империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 
Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 
Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 
Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 
Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 
соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской 
системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 
Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 
Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 
Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии Китай после Синьхайской 
революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская 
война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 
демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 
«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 
1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта 
в США 
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Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 
кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 
идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 
мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 
развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 
НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 
«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 
Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 
«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 
Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 
Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 
Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 
Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 
переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 
Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 
культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (4 ч.) 
Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 
сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение 
к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 
дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 
Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 
последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 
Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. 
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики  

нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 
союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 
Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии 
и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 
конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
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Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 
Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная 
трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 
гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 
коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 
Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 
антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 
в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 
Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 
конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 
Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 
взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 
преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 
Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем (8 ч.) 
Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 
Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 
коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 
Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 
взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 
Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 
советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-

космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 
человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 
советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 
Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 
войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 
ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 
«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 
сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 
Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 
общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права 
в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 
зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация 
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стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 
Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 
Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 
«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании 
с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 
революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 
Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 
последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 
Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 
Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты 
мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 
движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 
неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 
Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее 
последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 
диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической 
ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 
движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 
урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и 
Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 
конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 
войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 
Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 
общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир (1 ч.) 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 
Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 
международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 
Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 
Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 
последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 
развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 
современном мире.  

История России (44 ч.) 
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 (6 ч.) 
Россия в Первой мировой войне 
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Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 
Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 
морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 
разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 
к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 
войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 
партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 
пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 
революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 
фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 
влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 
православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 
патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 
1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 
свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 
Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 
Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 
обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 
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Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 
чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 
интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 
Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 
Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 
сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 
реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 
трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 
распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 
Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 
Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 
значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 
Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 
«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
Советский Союз в 1920–1930-е гг. (11 ч.) 
СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 
в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 
коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 
механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 
Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 
разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 
внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 
звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
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партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 
Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 
партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 
номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 
политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 
Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 
Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 
Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 
представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 
середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 
Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 
специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 
снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 
трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 
колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 
Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 
первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 
автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 
Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 
Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности.  
Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 
урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 
представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы 
как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 
поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории 
ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 
системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 
НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 
против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 
характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 
индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 
СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 
жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 
Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 
трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 
воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 
нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 
Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 
Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 
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Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 
Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 
патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 
Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 
Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 
наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 
Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 
рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 
переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 
стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 
ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 
Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 
Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 
подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 
мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 
долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 
1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 
организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 
Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 
на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 
Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 
Великая Отечественная война. 1941–1945 (8 ч.) 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 
г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 
поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 
страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 
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г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 
транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 
Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 
партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 
Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 
направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 
победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 
Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 
Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 
Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 
Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 
борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 
Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 
единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. 
Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 
фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 
система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 
городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 
детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 
Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 
композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 
Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 
военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 
СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 
Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 
воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 
Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
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окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 
Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 
советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 
ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 
церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 
в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 
Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 
репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 
действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 
Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 
военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. (13 ч.) 
«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 
Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 
не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 
СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 
его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 
Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 
его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 
верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 
антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 
восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 
«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 
шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 
Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 
власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 
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Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 
Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 
противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 
массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 
Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 
власти Хрущева. 
  Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 
г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 
Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 
Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 
и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 
полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 
советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 
в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 
системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 
социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 
инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 
программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 
коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 
Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 
тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 
потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 
Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 
Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 
кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 
события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 
его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 
Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 
реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 
Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 
вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 
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застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 
Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 
экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 
масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 
научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 
Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 
Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 
математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 
деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 
проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 
жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 
республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 
эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 
Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего 
мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 
«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 
снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 
области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 
настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 
современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 
Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 
трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 
банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 
плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 
Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 
дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 
человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 
политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 
объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 
двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 
ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 
внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 
политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 
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народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 
власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 
оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 
лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 
попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 
лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 
Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 
законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 
План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. 
Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 
карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 
трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 
рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 
этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 
и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 
сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 
как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 
общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1985–1991 гг. 
Российская Федерация в 1992–2012 гг. (6 ч.) 
Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 
Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 
Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 
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граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 
реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 
1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 
политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 
Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. 
Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 
выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические 
усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 
Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 
событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 
1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 
Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 
главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 
Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 
(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 
способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 
Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 
порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 
экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 
инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 
мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 
энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 
Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 
продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 
из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 
настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 
социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 
формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 
Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 
ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 
Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 
бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 
суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 
Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 
странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 
семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 
расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 
Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 
российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 
гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 
и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 
Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 
Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 
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террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Наш край в 1992–1999 гг. 
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 
Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 
Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 
электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 
страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 
Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 
Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 
монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 
роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 
системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 
структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 
направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 
реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 
культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 
тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 
России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 
спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 г. в 
Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 
населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 
государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 
Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 
отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 
многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 
СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 
Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 
Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 
роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 
развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 
финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 
Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 
открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 
культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 
глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 
Содержание учебного предмета «История»: 11 класс. 68 ч. Базовый уровень 

История. Россия до 1914 г. От Древней Руси к Российскому государству (16 ч.) 
Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 
всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 
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Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. 
Интерпретации и фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 
культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 
Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 
Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный 
строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 
особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 
Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 
полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские 
князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. 
Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и 
значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 
Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 
развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 
древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 
жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 
международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 
Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 
центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 
общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 
и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 
децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 
формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 
Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 
художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли 

в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 
менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 
международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 
экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 
княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 
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Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 
князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 
Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской 
земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 
Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 
влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 
Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. 
Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 
Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 
зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 
единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 
Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 
ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных 
связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 
Повседневная жизнь. 

    Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству (13 ч.) 
Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 
царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 
1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, 
сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 
Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 
Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 
книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 
повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 
патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 
династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 
Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 
Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 
Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 
Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 
страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 
оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 
Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 
всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 
Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 
1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха 
Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в 
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XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 
предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 
восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 
царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 
Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 
русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 
Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 
Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 
Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе.  

«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 
Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи (14 ч.) 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 
(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 
коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 
наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 
учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 
царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 
Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 
петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. 
Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в 
первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 
война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и 
нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 
Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 
сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя 
политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 
дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 
политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  
Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и 
торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 
крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 
Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 
дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой 
политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 
Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 
России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское 
военное искусство. 

Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 
составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика 
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Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы 
А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  
Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 
экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 
С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: 
основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, 
Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 
(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века (22 ч.) 
Российская империя в первой половине XIX в.  
Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 
хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 
Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 
1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России 
Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 
войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 
П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 
Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 
мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход 
русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 
европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 
Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 
Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 
(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 
III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское 
восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало 
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 
железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 
официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 
П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 
А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 
Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, 
Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 
восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–
1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 
(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 
поражения России в Крымской войне. 
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Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 
(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 
экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 
Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 
отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 
культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: 
писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление 
национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 
стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, 
О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 
Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  
Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 
городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 
следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 
после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 
промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. 
Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 
структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 
после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 
общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 
народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение 
идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия 
на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 
царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в 
сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 
государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 
Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 
законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба 
за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 
России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 
России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных 
отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 
вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 
Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 
Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 
(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 
искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 
передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 
(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 
XIX в. 

Российская империя в начале XX в. Особенности промышленного и аграрного 
развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 
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Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 
Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. 
Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 
населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 
политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 
преобразований. Самодержавие и общество. Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы 
сторон, основные сражения. Портсмутский мир.  

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 
(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 
«Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 
основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии 
и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 
Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование 
либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 
лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–
1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 
системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 
мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–
1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 
Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 
модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 
«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 
и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 
Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского 
кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 10 КЛАСС (68 ч) 
№ Наименование раздела и темы Общее кол-

во часов 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны  3 

2  Межвоенный период (1918–1939)  5 

3 Вторая мировая война 4 

4 Соревнование социальных систем  8 

5 Современный мир 1 

6 Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  6 

7 Советский Союз в 1920–1930-е гг.  11 

8 Великая Отечественная война. 1941–1945 8 

9 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 13 

10 Российская Федерация в 1992–2012 гг. 6 

 Контрольные работы 3 

 Итого 68 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 11 КЛАСС (68 ч) 
№ Наименование раздела и темы Общее кол-

во часов 

1   От Древней Руси к Российскому государству 16 
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2     Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к 
Царству  

13 

3 Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 14 

4  Российская Империя в XIX – начале XX века 22 

 Контрольные работы 3 

 Итого 68 
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География  

Планируемые результаты 

изучения предмета «География. Экономическая и социальная география 
мира» 10 класс ФГОС 

Личностные результаты обучения географии: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание единства 
географического пространства России как единой среды проживания населяющих 
еѐ народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
 хозяйства Земли и еѐ крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 
географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенции с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования;    

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического  
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,     

творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные  результаты обучения географии: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной  деятельности, 
 развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

  умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 
Предметные результаты обучения географии: 

  формирование  представлений о географической науке, еѐ роли в освоении 
планеты человеком,    о географических знаниях как компоненте научной картины 
мира, их необходимости для   решения современных практических задач 
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,   

 многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;     
 формирование  представлений  и основополагающих знаний о  целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и в отдельных странах; 
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 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

  овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 

  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

 формирование  умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Содержание программы (34 ч.) 
Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 
       Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. 

Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого 
капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Тема 2. География населения мира (7 часов) 
        Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. 

Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, 
смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. 
Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства 
населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и 
последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в 
странах с разным типом воспроизводства населения. Этнический (национальный) состав 
населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. 
Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии.  Этно-религиозные 
конфликты. Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 
Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 
географические особенности. Общий рисунок расселения человечества на планете. 
Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль 
природных, экономических и демографических факторов. География мировых 
миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация  как 
всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная 
урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское 
населения и формы его расселения.  

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы  (7 часов) 
        Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 
Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 
Природопользование рациональное и нерациональное. Классификация природных 
ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном 
потенциале  и ресурсообеспеченности.  Классификация стран по 
ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. Современная география 
топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых.  Обеспеченность минеральным 
сырьем различных государств и регионов.  Металлогенетические пояса.  Проблема 
исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных 
ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный 
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фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. Деградация почв. 
Опустынивание – глобальная проблема. Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: 
северный и южный лесные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных 
государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и 
последствия.  Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. 
Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления 
нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное 
водоснабжение. Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества 
разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. 
Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и 
потенциальные.  Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. 
Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. 
Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с 
появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 
Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные 
пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и 
гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное 
потепление. Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (4часа) 
      Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. 
Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. 
Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. 
Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы. Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на 
территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие 
отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 
Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 
технологий. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства  (11 часов) 
       Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. 

Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и 
страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 
производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 
Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и 
легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с 
уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 
отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. 
Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. 
Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. 
Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции.  Транспорт мира и его 
состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и 
пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные 
сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная 
революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и 
развивающихся стран. Международные экономические отношения, их формы. Свободные 
экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое 
распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, 
предоставление услуг.   

Тема 6. Глобальные проблемы современности (2 часа) 
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      Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы 
выживания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 
экологическая – главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль 
географии в решении глобальных проблем  человечеств 

Учебно-тематический план 

Наименование темы Всего часов Практических 
работ 

Контроль 

ных работ 

Тема 1. Страны современного 
мира 

3   

Тема 2. География населения 

мира 

7 3  

Тема 3. Мировые природные 
ресурсы и экологические проблемы 

7 1  

Тема 4. Мировое хозяйство и 
научно-техническая революция 

4   

Тема 5. Общая характеристика 
современного мирового хозяйства 

11 3  

Тема 6. Глобальные проблемы 
современности 

2  1 

Всего: 34 7 1 

 

11 класс. Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения географии: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание единства 
географического пространства России как единой среды проживания населяющих 
еѐ народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
 хозяйства Земли и еѐ крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 
географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенции с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования;                     
                    осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности 
семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического         

 сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,     

творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные  результаты обучения географии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной  деятельности, 
 развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

  умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 
Предметные результаты обучения географии: 

  формирование  представлений о географической науке, еѐ роли в освоении 
планеты человеком,    о географических знаниях как компоненте научной картины 
мира, их необходимости для   решения современных практических задач 
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,   

 многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;     
 формирование  представлений  и основополагающих знаний о  целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

  овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 

  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

 формирование  умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Содержание 

11 класс (34 часа) 
Часть II. Региональная характеристика мира. (27 час) 
Тема 6: Зарубежная Европа. (6 часов) 

Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 
страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие 
страны мира. 

Практическая работа № 1 

 «Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы 
(по выбору учащихся)». 

Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия. (9 часов) 
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 
Австралийский Союз. 

Тема 8: Африка. (4 часа) 
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 
региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Тема 9: Северная Америка. (5 часов) 
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 

Тема 10: Латинская Америка. (3 часа) 



267 

 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 
Америки. Бразилия. 

Тема 11. География России (3 часа) 
Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 
положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные 
характеристики  населения. Место России в мировом хозяйстве. 

Тема 12: Глобальные проблемы человечества. (4 часа) 
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 
проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 
Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья 
людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные 
прогнозы, гипотезы, проекты. 

Практическая работа: Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 
человечества. 

 

 Учебно-тематический план 
 

11 класс 

Региональная характеристика мира 27 1 

География России 3  

Глобальные проблемы человечества 4 1 

Итого 34 2 
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Экономика 10-11 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  (10-11 класс) 
Личностные результаты освоения предмета «Экономика» отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 
3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
экономической науки и практики, осознание своего места в поликультурном мире; 
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
5) навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности экономического содержания; 
6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
7) готовность и способность к экономическому образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; 
8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; 
9) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 
Метапредметные результаты освоения предмета «Экономика» предусматривают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; выбирать рациональные стратегии в условиях 
ограниченности ресурсов; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения экономических задач; 
4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках экономической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, 
получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 
6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических 
институтов; 
7) умение самостоятельно принимать эффективные решения; 
8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения; 
9) владение навыками познавательной рефлексии. 

      Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1.Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: - 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; - оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали; - ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - оценивать ресурсы, в 
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том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели; - выбирать путь достижения цели, планировать решение 
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; - 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: -

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; -критически оценивать и интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; -использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; -находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; -выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 
действия; -выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; -менять и 
удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: - 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 
и комбинированного взаимодействия; - развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; - 

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

Предметные результаты освоения предмета «Экономика» 

на базовом уровне предусматривают: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 
сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
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5) сформированность навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заѐмщика, акционера, наѐмного работника, 
работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик 10-11 классов должен 
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

 «Экономика», 10 класс: 
• знать/понимать: виды экономических систем, рыночные законы и механизмы, 
причины различий в уровне оплаты труда, формы организации бизнеса, организационно-

правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, принципы формирования 
семейного бюджета; 
• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 
благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 
глобальных экономических проблем; 
• описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 
труда, место экономики России в мировом хозяйстве; 
• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, причины неравенства в распределении доходов в обществе. 

 «Экономика», 11 класс: 
• знать/понимать порядок расчета валового внутреннего продукта, функции денег, 
банковскую систему, роль Банка России и проводимую им монетарную политику, 
основные виды налогов, факторы экономического роста; 

• уметь приводить примеры: видов инфляции и безработицы, глобальных 
экономических проблем; 
• описывать: инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; 
• объяснять: причины инфляции и безработицы, принципы международной 
торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
• получения и оценки экономической информации; 
• анализа экономической ситуации в стране; 
• составления семейного бюджета; 
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 
и гражданина. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков по 
предмету 

Формы организации деятельности учащихся 

групповая, парная, индивидуальная; 
проектная деятельность; 
совместная и самостоятельная деятельность 

Виды деятельности учащихся: 
Устные сообщения; 
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Обсуждения; 
Мини – сочинения, эссе; 
Работа со статистическими таблицами, наглядными пособиями, с экономической 
периодикой, в том числе с интернет - источниками; 
Доклады; 
Защита презентаций; 
Анализ конкретной ситуации; 
Экскурсия; 
Проектно-исследовательская деятельность: маркетинговое исследование, разработка 
бизнес-плана фирмы и т.п. 
Рефлексия. 

Технологии обучения: 
личностно-ориентированные технологии; 
метод проектов; 
технология исследовательского обучения; 
информационно – коммуникационные технологии; 
игровая учебная деятельность; 
технологии организации группового взаимодействия. 

Виды и формы тематического, промежуточного, итогового контроля 

текущий контроль: тематические срезы, устный опрос, тест; 
промежуточный контроль: контрольные работы, проверка тетрадей, 
творческих заданий; 
итоговый контроль: итоговая контрольная работа 

Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования. 
Содержание учебного предмета «Экономика»(10 класс) 

1. Что изучает экономика. Экономика и экономическая наука - 3 часа  
Что изучает экономическая наука. Микро и макроэкономика. Потребности. Блага. 

Свободные (неэкономические) и экономические блага. Товары и услуги. Классификация 
благ. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на формирование 
потребностей. Ограниченность благ. Производство. Продукт. Факторы производства и 
факторные доходы. Выбор и альтернативная стоимость. Производственные возможности. 
Кривая производственных возможностей, как пример экономической модели. Закон 
возрастающих альтернативных затрат. 

Практическая работа «Производственные возможности». Построение КПВ. 
2. Экономические системы - 2 часа  
Главные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого 

производить? Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и ее 
преимущества, обмен.  

Экономическая система, как способ согласования экономической деятельности 
людей в условиях разделения труда. Типы экономических систем.  Традиционная 
экономика. Централизованная экономика. Рыночная экономика. Случаи несостоятельности 
рынка.  Смешанная экономика. Общественные блага и внешние эффекты.  

Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода.  
3. Рыночный механизм - 10 часов 

Рынок одного товара. Спрос. Величина спроса. Кривая спроса.   
Закон спроса. Принцип убывающей предельной полезности, эффект замещения и 

эффект дохода. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. Графическое отображение 
изменений спроса и изменений величины спроса. 
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Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 
предложение. Кривая предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых предложения. 
Графическое отображение изменений предложения и изменений величины предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесное количество. Равновесная 
выручка. Графическое отображение рыночного равновесия. Нарушение рыночного 
равновесия. Анализ рыночной ситуации с помощью кривых спроса и предложения. 

Контрольная работа 

4. Конкуренция и ее виды – 2 часа 

Основные рыночные структуры. Конкуренция. Факторы, влияющие на степень 
конкуренции (количество продавцов, возможность проникновения на рынок, 
однородность товара, доступность информации о спросе и предложении товаров на 
рынке). 

Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Методы ценовой и 
неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки.  

Олигополия. Особенности формирования цены на олигопольном рынке. 
Механизмы согласования цен фирмами-олигополистами «лидерство в ценах» 
«издержки+прибыль», «прямой сговор». 

Монополия. Преимущества монополии для продавца. Недостатки монополии для 
потребителей и общества в целом. Естественная монополия. Экономические и 
неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. Монопсония. 
Антимонопольная политика. 

5. Формы организации бизнеса - 2 часа 

Индивидуальная предпринимательская деятельность. Коллективная 
предпринимательская деятельность. Хозяйственные товарищества и общества. 
Акционерное общество. Общество с ограниченной ответственностью. Сравнительные 
преимущества и недостатки отдельных форм организации бизнеса. Основные 
организационные формы бизнеса в России.  

6. Экономика фирмы – 2 часа 

Фирма. Роль и цель фирм в экономике.  Мелкие и крупные фирмы, их 
преимущества и недостатки.    

Экономика фирмы. Производство и производительность труда.  Издержки. Виды 
издержек: постоянные, переменные, средние. Выручка. Прибыль. Максимизация 
прибыли.  

Предельные издержки. Предельная выручка. Использование предельных величин в 
экономическом анализе. Особенности распределения прибыли различных видов фирм. 
Дивиденд. Различие между дивидендом и процентом. Особенности прекращения 
деятельности фирм различных видов. Банкротство.  

Практическая работа «Расчет экономических показателей фирмы» 

7. Источники финансирования фирмы – 4 часа 

Внутренние и внешние источники финансирования бизнеса. Капитал.  Физический 
капитал. Финансовый капитал. Инвестиции. Основные способы финансирования 
инвестиций (использование собственных либо заемных средств).  

Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг). Ликвидность ценных бумаг. Надѐжность и 
доходность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. Фондовый индекс. 
Рыночная цена фирмы. Виды ценных бумаг. Акция. Номинал акций. Контрольный пакет 
акций. Рыночная цена (курс) акции. Факторы, влияющие на курс акции.  

Облигация. Различие между акцией и облигацией.  
Контрольная работа  

Практическая работа «Создаем фирму» 

8. Бизнес-план предприятия — 1 час. 
Предпринимательство и менеджмент. Маркетинг.  
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Элементы бизнес-плана: сфера деятельности предприятия, рынки сбыта продукции, 
конкуренция, план маркетинга, план производства, финансовый план. 

Практическая работа «Бизнес-план предприятия». Презентация бизнес-планов. 
9. Рынок труда и его особенности - 1 час  

Особенности рынка труда. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. 
Факторы, влияющие на ситуацию на рынке труда (демографические и социальные). 
Экономически активное население. Заработная плата. Ставка заработной платы. 
Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда. Производительность труда. 
Факторы производительности труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 
Человеческий капитал.  

10. Семейная экономика – 4 часа 

Рациональный потребитель. Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. 
Роль информации в процессе потребительского выбора. Реклама. Защита прав 
потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов (заработная плата, доходы от 
сбережений, доходы от собственности, трансферты). Расходы семьи.  Основные статьи 
расходов семьи. Неравенство доходов и его причины. Реальные и номинальные доходы. 
Черта бедности. Закон Энгеля. Кривая Лоренца. Индекс Джини. Меры социальной 
поддержки. 

Сбережения. Формы сбережений (накопление, банковские вклады, вложения в 
ценные бумаги). Доходность и надежность сбережений. Страхование.  

Контрольная работа. 
11. Экономическое устройство России в ХХ-ХI вв. – 2 часа.  
Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Основные проблемы экономики России и экономическое развитие регионов. 
Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. Экономические реформы. 
Перестройка экономики. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Приватизация.  

Экономические институты и их функции (регулирующие, посреднические, 
информационные). Создание институтов рыночной экономики. Структурные сдвиги в 
экономике.  

12. Итоговый урок – 1 час. 
Содержание учебного предмета «Экономика» (11класс) 

1. Предмет макроэкономики – 2 часа. 
Вопросы макроэкономики. Макроэкономические агенты и их экономические цели. 

Макроэкономические рынки. Экономический кругооборот. 
2. Валовой внутренний продукт (ВВП), его структура и динамика – 3 часа. 
Валовой внутренний продукт (ВВП). Измерение ВВП.  Конечные и промежуточные 

блага. Структура ВВП по источникам доходов и направлениям использования. Уровень 
благосостояния. Номинальный и реальный ВВП.   

Практическая работа «Измерение ВВП по методу «расходы» 

3. Экономический рост и развитие – 3 часа. 
Экономический цикл. Причины и виды экономических циклов. Фазы 

экономического цикла (подъем, спад, депрессия, оживление) Кризис. Объективный 
характер и неизбежность экономических циклов. 

Экономический рост. Содержание экономического роста.  Факторы экономического 
роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Измерение экономического роста. Темпы 
экономического роста. Цели экономического роста.  

Основные показатели уровня благосостояния. Индекс человеческого развития. 
Величина ВВП на душу населения.  

4. Денежное обращение - 3 часа 

Деньги. Возникновение денег, их свойства и функции. Виды денег. Характеристики 
денег. Ликвидность. Денежные агрегаты. 

5.Инфляция – 4 часа.  
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Сущность инфляции. Уравнение обмена Фишера. Типы и виды 
инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Стагфляция. Дефляция. Дезинфляция. 
Инфляционные ожидания. Скрытая инфляция. Социально-экономические последствия 
инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.  

Контрольная работа. 
6.Банковская система – 2 часа. 
Банковская система. Роль Центрального банка.  Монетарная политика (денежно-

кредитная) Банка России. Банковские резервы. Норма обязательных резервов.  
Коммерческие банки. Основные операции коммерческих банков (привлечение 

вкладов, выдача кредитов, осуществление расчетов, дилерские функции). Безналичные 
расчеты. Доходы банков. 

Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий 
вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетовые карточки.  

Другие финансовые институты: паевые и инвестиционные фонды, страховые 
компании.  

7. Роль государства в экономике – 3 часа. 
Функции государства в экономике. Законодательное регулирование обеспечение 

экономического роста. Стабилизация экономики. Частные и общественные блага. 
Внешние эффекты Предоставление общественных благ.   

Государственный бюджет.  Государственные доходы и расходы. Дефицит и 
профицит государственного бюджета. Основные методы покрытия дефицита 
государственного бюджета (сокращение расходов бюджета; повышение налогов; денежная 
эмиссия; заимствования на внутреннем и внешнем рынке; продажа активов 
государства). Государственный долг. Проведение социальной политики. Бюджетно-

налоговая (фискальная) политика государства.  
8. Налоги – 5 часов 

Этапы развития системы налогообложения. Налоги.  Функции налогов: фискальная, 
регулирующая, контрольная, социальная, поощрительная.  Элементы налога: субъект 
налога, объект налога, налоговая база.  Виды налогов. Прямые налоги. Подоходный налог. 
Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Отчисления на 
соцстрахование. Системы налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное, 
регрессивное налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые льготы.  

Контрольная работа  

9. Занятость и безработица - 5 часов 

Безработица.  Структура населения страны. Рабочая сила. Причины и виды 
безработицы. Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. Экономические 
последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Контрольная работа  

Практическая работа «Расчет уровня безработицы» 

10. Элементы международной экономики - 3 часа 

Международная торговля. Экономические причины международной торговли. 
Абсолютное преимущество. Факторы абсолютного преимущества. Сравнительное 
преимущество. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли.  
Современные тенденции развития мирового хозяйства. Государственная политика в 
области внешней торговли. Протекционизм. Импортные пошлины. Демпинг. Торговые 
барьеры. Всемирная торговая организация (ВТО).  

Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. Покупательная способность валют. 
Паритет покупательной способности. Валютные интервенции. Девальвация и ревальвация. 
Конвертируемость валют.  

Современные тенденции развития мирового хозяйства. Международное 
экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция и ее основные этапы и формы 
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(таможенный союз, общий рынок, экономический союз). Международные экономические 
организации (Всемирный банк,  Международный валютный фонд).  

11. Итоговый урок – 1 час 

Тематическое планирование 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество 
контрольных работ по данной теме приведено в таблице: 

10 класс 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Количество 
часов по 

программе 

Контрольные 
работы 

1 
Что изучает экономика. Экономика и 
экономическая наука 

2  

2 Типы экономических систем  2  

3 Рыночный механизм  9 1 

4 Конкуренция и еѐ виды  2  

5 Формы организации бизнеса  2  

6 Экономика фирмы  2  

7 Источники финансирования фирмы  3 1 

8 Бизнес-план предприятия  1  

9  Рынок труда  2  

10 Семейный бюджет 3 1 

11 
Экономическое устройство России в ХХ-

ХI вв. 2  

12 Итоговый урок 1  

 

11 класс 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Количество 
часов по 

программе 

Контрольные 
работы 

1 Предмет макроэкономики  2  

2 Валовой внутренний продукт  3  

3 Экономический рост и развитие 3  

4 Денежное обращение  3  

5 Инфляция  3 1 

6 Банковская система  2  

7 Роль государства в экономике  3  

8 Налоги  4 1 

9 Занятость и безработица  4 1 

10 Элементы международной экономики 3  

11 Итоговый урок 1  
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Право 

10 класс ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

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

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения 
основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 
личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 
источников; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 
общественных наук. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны 
отражать: 
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1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 
в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 
стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 
трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

История государства и права 
Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 
психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 
религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 
Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые 
реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. 
Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. 
М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов и 
Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного 
самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 
1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы — 

конституционные законы России. 
Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 
Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация 

административно-командной системы управления. Рост правонарушений. Начало 
правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис 
общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 
модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 
сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. 
Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса 
РФ и др. 

Вопросы теории государства и права 
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 
форма государственного устройства, политический режим. 



279 

 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки 
права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) 
права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 
правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Конституционное право 
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 
Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской 

Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона 
России. 

Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. 
Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления.   Социальное  государство.   Светское  государство.  
Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — 

носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной 
власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность  и  
неприкосновенность территории  Российской Федерации.  Виды  субъектов  РФ.   
Федеральное  законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции 
РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия 
досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской 
политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет 
Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 
комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 
Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 
Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 
Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. 
Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 
централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 
собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 
Структура и формирование местного самоуправления. 

Права человека. 
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 
Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о 

правах человека. Виды международных документов о правах человека. 
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства 

и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 
передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 
собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 
непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право 
на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 
культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право 
на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 
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Тематическое планирование  
Раздел, тема Кол-во часов 

Тема 1. Из истории государства и права 9 

Тема 2. Вопросы теории государства и права 7 

Тема 3. Конституционное право 11 

Тема 4. Права человека 7 

Итого 34 

11 класс ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,  
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

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

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения 
основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 
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сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 
личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 
источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 
наук. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны 

отражать: 
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 
в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 
стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 
трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Гражданское право Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс 
РФ, его содержание и особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. 
Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. 
Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты 
собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита права 
собственности. Прекращение права собственности. Гражданская правоспособность и 
дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. 
Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и 
предпринимательская деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их 
защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Налоговое право Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система 
налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и 
объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. Налоги с физических лиц. 
Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о 
доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 
уголовная ответственность. 

Семейное право Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. 
Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. 
Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Личные права. 
Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и 
обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. 
Опека, попечительство. 
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Трудовое право Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 
Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой 
договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллективный 
договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. Оплата труда. 
Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, 
сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за 
соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 
несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по 
трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового 
распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки 
возмещения ущерба. 

Административное право Понятие и источники административного права. 
Административное правовое регулирование. Административная ответственность. Кодекс 
РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. 
Признаки и виды административных правонарушений. Административные наказания, их 
виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

        Уголовное право Понятие и источники уголовного права. Принципы 
российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие 
преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность 
преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 
преступлений.    Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды 
наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

        Правовая культура Понятие правовой культуры. Содержание правовой 
культуры. Пути совершенствования правовой культуры. 

 

Тематическое планирование 

Раздел, тема Кол-во часов 

Повторение  1 

Гражданское право   7 

Налоговое право   4 
Семейное право 5 
Трудовое право 5 
Административное право 3 

Уголовное право 5 
Правовая культура 3 
Итоговый урок 1 

Итого 34 
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Обществознание 10-11 классы /профильный уровень/ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обществознания на ступени среднего (полного) общего образования. 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.   
        Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

 деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

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

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
    Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного 
предмета «Обществознание»  на профильном уровне должны отражать: 
 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 развития 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 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития.  

8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации;  

9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 
мире;  

10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 
наук; 

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

12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:  
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 
источников; 
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13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 
общественных наук. 

Содержание учебного предмета обществознание в 10 классе. (102 ч) 
РАЗДЕЛ 1.Социально – гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

(14ч) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания . Социальные науки и их 
классификация. Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 
Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о  мире и 
человеке.  Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. Общественная 
мысль России.  Философские изыскания XIX в. Русская философская мысль начала XX в. 
Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарных знаний 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (23 ч) 
Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема 
философии. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, 
социальные взаимодействия и общественные отношения. Отличие общество от социума. 
Системное строение общества. Социальная система и ее среда. Типология обществ. 
Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций Формации 
и цивилизации. Понятие культуры. Исторический процесс и его участники. Типы 
социальной динамики. Общественный прогресс. Свобода и необходимость в человеческой 
деятельности. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

РАЗДЕЛ 3. Деятельность как способ существования людей (11ч) 
Многообразие деятельности. Типология деятельности. Деятельность в сфере 

духовной культуры. Освоение ценностей духовной культуры. Трудовая деятельность. 
Социология труда. Политическая деятельность. 

РАЗДЕЛ 4. Сознание и познание (17ч) 
Онтология и теория познания. Понятие об агностицизме. Истина и ее критерии. 

Истина и заблуждение. Виды и уровни человеческих знаний. Жизненный опыт и здравый 
смысл. Научное познание. Дифференциация и интеграция научного знания. Социальное 
познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 
Знание и сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. 

Раздел 5. Личность. Межличностные отношения 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Периодизация 
развития личности.  Становление личности. Направленность личности. Социальное 
поведение. Общение как обмен информацией. Вербальное или невербальное общение. 
Общение как межличностное взаимодействие. Общение в юношеском возрасте. Общение 
как взаимопонимание. Эмпатия.  Эффекты и стереотипы межличностного восприятия.  
Малые группы. Группы условные. Интеграция в группах разного уровня развития. 
Межличностная совместимость.  Дружеские отношения.  Групповая дифференциация.  
Стиль лидерства. Семья как малая группа.  Гендерное поведение.  Антисоциальные 
группы Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Пути конструктивного  
решения  конфликта. 

Содержание учебного предмета обществознание в 11 классе. (102 ч) 
РАЗДЕЛ 1. Социальное развитие современного общества (28 часов)  

Социальная структура и социальные отношения.  
Роль экономики в жизни общества.  
Социальные статусы и роли.  
Социальные ценности и нормы. 
Отклоняющее поведение и социальный контроль.  
Социальное сотрудничество.  
Социальные интересы.  
Этнос и нация. Ментальные особенности этноса.  



287 

 

Межнациональное сотрудничество и конфликты.  
Демографическая ситуация в России и в мире.  
Демографическая политика в России.  
Семья и брак как социальные институты.  
Тенденции развития семьи в современном мире.  
Культура бытовых отношений.  
Материально – вещественная среда обитания человека.  
Молодѐжь как социальная группа.  
Проблемы молодежи в современной России. 
Тенденции развития социальных отношений в России.  
Социальные проблемы современной России.   
Конституционные основы социальной политики России. 

РАЗДЕЛ 2. Политическая жизнь современного общества (28 часов). 
Политическая система, еѐ структура и функции  
Политический режим.  
Типы политических режимов.  
Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  
Государство в политической системе.  
Демократия, еѐ основные ценности и признаки.  
Парламентаризм.  
Развитие традиций парламентской демократии в России.  
Выборы в демократическом обществе.  
Избирательная система.  
Избирательная кампания.  
Человек в политической жизни.  
Политическое участие.  
Понятие политической культуры  
Гражданское общество и правовое государство.  
Основы гражданского общества.  
Политическая идеология.  
Политические партии и движения.  
Становление многопартийности в России.  
Сетевые структуры в политике.  
Политическое лидерство.  
Понятие и типология лидерства. 
Политические элиты. Типология элит.  
Истоки и опасность политического экстремизма.  
Политический терроризм, его особенности в современных условиях.  
Политический конфликт, его истоки.  
Причины политических конфликтов, пути их регулирования.  
Место и роль СМИ в политической жизни.  
Политический процесс, его формы.  

Развитие политических систем.  
Особенности политического процесса в современной России. 

РАЗДЕЛ 3. Духовная культура (22 часа) 
Понятие «духовная культура».  
Духовное развитие общества.  
Многообразие и диалог культур.  
Толерантность.  
Духовная жизнь людей.  

Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 
Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность  
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Мораль и нравственность.  
Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  
Тенденции развития образования в современном мире.  
Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 
Наука. Функции современной науки. Этика науки.  
Роль религии в современном обществе.  
Религия как одна из форм культуры. Мировые религии.  
Принцип свободы совести. Религия в современном мире.  
Межконфессиональные конфликты.  
Искусство. Виды и жанры искусства.  
Массовая культура. СМИ и культура.  
Роль телевидения в культурной жизни общества. 

   РАЗДЕЛ 4. Современный этап мирового развития  (14 часов) 
Многообразие современного мира.  
Особенности традиционного общества.  
Достижения и противоречия западной цивилизации.  
Кризис индустриальной цивилизации.  
Целостность и противоречивость современного мира.  
Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  
Глобализация и еѐ последствия.  
Процессы глобализации и становление единого человечества.  
Взгляд в будущее.  
Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации.   

Учебно – тематический план 10 класс  

Учебно-тематический план 11 класс 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Социально – гуманитарные знания и 
профессиональная деятельность 

14 

2 Общество и человек 23 

3 Деятельность как способ существования людей 11 

4 Сознание и познание 17 

5 Личность. Межличностные отношения 30 

6 Резерв 7 

 Итого 102 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Социальное развитие современного общества 28 

2 Политическая жизнь современного общества 28 

3 Духовная культура 22 

4 Современный этап мирового развития 14 

5 Резерв 10 

 Итого 102 
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Математика /профильный уровень/ 

Планируемые результаты изучения курса 

Результаты изучения учебного предмета. 
Изучение математики в 10 классе  дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 
1) в личностном направлении: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
2) в метапредметном направлении: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
3) в предметном направлении: 

Приобретение математических знаний: 
 Признаки делимости, основную теорему арифметики натуральных чисел;  
 Тригонометрическую и алгебраическую форму комплексного числа; 
 Понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла; 
 Свойства тригонометрических функций; 
 Основные приемы решения тригонометрических уравнений; 
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 Понятие производной; 
 Основные понятия и аксиомы стереометрии; 
 Определения параллельных прямых и плоскостей в пространстве; 
 Определения перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 
 Понятие углов между прямыми и плоскостями,  плоскостями; 
 Понятие векторов в пространстве; 
 Основные виды многогранников. 
 Правило умножения, перестановки и факториалы. 

Овладение математическими умениями: 

 Проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы и тригонометрические функции; 
 Выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел; 
 Строить графики и выполнять некоторые преобразования графиков этих функций; 
 Решать простейшие тригонометрические уравнения; 
 Находить производную, используя формулы и правила дифференцирования; 
 Исследовать функцию на монотонность и экстремумы функции, построение 
графиков функций, применяя свойства производной; 
 Использовать основных понятий и аксиом стереометрии при решении стандартных 
задач логического характера; 
 Изображать точки, прямые, плоскости при различных взаимных расположений в 
пространстве; 
 Выполнять действия над векторами в пространстве; 
 Решать простейшие комбинаторные задачи, вычислять вероятности событий, 
анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, графиков. 

Числа и выражения 

Выпускник научится: 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать действительные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приѐмы вычислений, применение калькулятора; 
• выполнять действия с  комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближѐнными значениями величин. 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  
• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
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• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по 
записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 
судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 
выражения). 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств; 

•  решать рациональные неравенства методом интервалов, простейшие 
иррациональные неравенства и неравенства  с модулем ; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции, тригонометрия 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 
• строить графики тригонометрических, показательной и логарифмической функций; 

исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами; 

 решать основные виды тригонометрических уравнений, простейших неравенств, 
систем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
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• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.  

Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятности 

Выпускник научится:  
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 
  находить относительную частоту и вероятность случайного события; 
 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 
 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 
Геометрия 

Выпускник научится: 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и тела  
и их конфигурации; 
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 
расположение фигур; 
 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
  строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательство; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

• приобрести опыт исследования свойств фигур с помощью компьютерных 
программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 
Начала математического анализа 

Выпускник научится: 
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 
отрезке; 
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 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
Выпускник получит возможность: 

 приобрести опыт решения геометрических, физических, экономических и других 
прикладных задач,  в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа 

Алгебра 10 класс Содержание учебного предмета 

4 ч в неделю (136 ч в год) 
Глава 1. Действительные числа. (12) 
§1. Натуральные и целые числа. (3) 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Признаки делимости. 

Простые и составные числа. НОД. НОК. Основная теорема алгебры Решение задач с 
целочисленными неизвестными. 

§2. Рациональные числа. (1) 
Перевод бесконечной периодической десятичной дроби в обыкновенную 

§3. Иррациональные числа. (2) 
Понятие иррационального числа 

§4. Множество действительных чисел. (1 ) 
Действительные числа. Числовая прямая. Числовые неравенства и их свойства. 

Числовые промежутки. Аксиоматика действительных чисел. Доказательства неравенств. 
Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

§5. Модуль действительного числа. (2 ) 
Контрольная работа №1. 
§6. Метод математической индукции. (2 ) 

Глава 2. Числовые функции. (9 ) 
§7. Определение числовой функции и способы ее задания. (2 ) 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. 
§8. Свойства функций. (3 ) 
Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, выпуклость, 

ограниченность, непрерывность. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 
зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

§9. Периодические функции. (1 ) 
Периодичность функций. 
§10. Обратная функция. (2 ) 
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Нахождение функции, обратной данной. 

Контрольная работа №2. 
Глава 3. Тригонометрические функции. (24 ) 
§11. Числовая окружность. (2 ) 
§12. Числовая окружность на координатной плоскости. (2 ) 
§13. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. (3 ) 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 
§14. Тригонометрические функции числового аргумента. (2) 
Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. 
§15. Тригонометрические функции углового аргумента. (1) 
§16. Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. 
Контрольная работа №3.  
§17. Построение графика функции y = mf(x). (2) 

§18. Построение графика функции y = f(kx). (2) 
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Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат, симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y 

= x. Растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

§19. График гармонического колебания. (1) 
§20. Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. (2) 
§21. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. (3) 
Глава 4. Тригонометрические уравнения. (10) 
§22. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. (4) 
§23. Методы решения тригонометрических уравнений. (4) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, 
арктангенс, арккотангенс числа. 

Контрольная работа №4. 
Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений. (21) 
§24. Синус и косинус суммы и разности аргументов. (3) 
§25. Тангенс суммы и разности аргументов. (2) 

§26. Формулы приведения. (2) 
§27. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. (3) 
Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

§28. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. (3) 
§29. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

Преобразование тригонометрических выражений. (2) 
§30. Преобразование выражения Asin x + Bcos x к виду Csin (x + t) 

§31. Методы решения тригонометрических уравнений. (3) 
Контрольная работа №5. 
Глава 6. Комплексные числа. (9) 
§32. Комплексные числа и арифметические операции над ними. (2) 
Действительная и мнимая часть. Комплексно сопряженные числа. Модуль и 

аргумент комплексного числа. 
§33. Комплексные числа и координатная плоскость. (1) 
Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 
§34. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. (2) 
Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 
§35. Комплексные числа и квадратные уравнения. (1) 
§36. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из 

комплексного числа. (2) 
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема 

алгебры. 

Контрольная работа №6. 
Глава 7. Производная. (28) 
§37. Числовые последовательности. (2) 
§38. Предел числовой последовательности. (2) 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

§39. Предел функции. (2) 
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 
§40. Определение производной. (2) 
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Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 
производной. 

§41. Вычисление производных. (3) 
Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных 

элементарных функций. 
§42. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной 

функции. (2) 
Производные сложной и обратной функции. 

§43. Уравнение касательной к графику функции. (3) 
Контрольная работа №7. 
§44. Применение производной для исследования функций. (3) 
Применение производных при решении уравнений и неравенств. 
§45. Построение графиков функций. (2) 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
 Вторая производная и ее физический смысл. 
§46. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших 

значений величин. (4) 
Использование производных при решении текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Примеры 
использования производной для нахождения решения в прикладных, в том числе 
социально-экономических, задачах. 

Контрольная работа №8. 
Глава 8. Комбинаторика и вероятность. (7) 
§47.Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. (2) 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач. 
§48. Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты. (2) 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 
§49. Случайные события и их вероятность. (3) 
Тематическое планирование учебного материала «Алгебра и начала 

анализа» 10 класс (профильный уровень) по УМК А.Г. Мордковича и др. 
№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

Рабочая программа 

1 Глава 1. Действительные числа. (12) 12 

2 Глава 2. Числовые функции. (9 ) 9 

3 Глава 3. Тригонометрические функции. (24 ) 24 

4 Глава 4. Тригонометрические уравнения. (10) 10 

5 Глава 5. Преобразование тригонометрических 
выражений. (21) 

21 

6 Глава 6. Комплексные числа. (9) 9 

7 Глава 7. Производная. (28) 28 

8 Глава 8. Комбинаторика и вероятность. (7) 7 

 Резерв 16 

 ИТОГО: 136 
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Геометрия 10 класс Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Формирование УУД: 
Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе про-

дуктивных заданий в учебнике); 
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
компьютер и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология 
проблемного  диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

  Познавательные: 
 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 
 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной зада-

чи; 
 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. Средством формирования познавательных действий служит 
учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - 

умение объяснять мир.  
 Коммуникативные: 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне предложения или небольшого текста); -слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 
-вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 
чтения и организация работы в малых группах. 

Личностные достижения учащихся 

 Развивать умение ясно, грамотно, точно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной 
жизни в современном обществе, понимать смысл поставленной задачи, выстраивая 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, пространственное воображение, 
 интуиции, логического мышления;  

 Развивать критичность мышления, умение распознать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 Развивать представление об идеях и методах геометрии как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.  

 Развивать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении стереометрических задач;  

 Развивать умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  
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 Развивать способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, 
задач, решений, рассуждений 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

  - значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
  - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности. 
уметь 

  - распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 
  - описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 - анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
  - изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 
  - строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

  - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей); 
  - использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 
  - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
  - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
  - исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
  - вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки 
образовательных результатов 

Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении степени 
соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно планируемым. 
Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор 
контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ 
выражения результатов проверки. В зависимости от поставленных целей по-разному 
строится программа контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но 
применение примерных норм оценки знаний должно внести единообразие в оценку 
знаний и умений учащихся и сделать ее более объективной. Примерные нормы 
представляют основу, исходя из которой, учитель оценивает знания и умения учащихся. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются 
программой по математике для средней школы. В задания для проверки включаются 
основные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие 
проверяемому разделу программы. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в 
средней школе являются  опрос, экзамен, зачет, контрольная работа, самостоятельная 
работа, тестирование, проверочная работа, проверка письменных домашних работ 
наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в 
некоторых случаях только устный опрос может дать более полные представления о 
знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение 
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учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых 
ими заданий. 

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь 
учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, 
умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от 
наличия и характера допущенных погрешностей. 

Содержание курса геометрии 

1. Введение. 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 
следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 
изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
Учащиеся должны  
знать: 
- основные понятия стереометрии; 
- аксиомы стереометрии и следствия из аксиом стереометрии; 
- понятие поверхности геометрических тел; 
- прикладное значение геометрии. 
уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  
- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями. 

Коммуникативные: 
 Контролировать действия партнѐра. Договариваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Регулятивные: 
 Различать способ и результат действия. Оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: 
 Владеть общим приѐмом решения задач. Использовать поиск необходимой 
информации для выполнения заданий с использованием учебной литературы             

2. Параллельность прямых и плоскостей. 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. 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 параллельности прямых и плоскостей. 

Учащиеся должны  
знать: 
- определение параллельности прямых; 
- возможные случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и 

плоскости; 

- определение параллельных плоскостей; 
- свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей; 
- определение угла между двумя прямыми; 

- определение тетраэдра и параллелепипеда. 
уметь: 
- описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении; 
- строить простейшие сечения куба, тетраэдра; 
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УУД Коммуникативные: 
 Контролировать действия партнѐра. Договариваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Регулятивные: 
 Различать способ и результат действия. Оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: 
 Владеть общим приѐмом решения задач. Использовать поиск необходимой 
информации для выполнения заданий с использованием учебной литературы             

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
Трехгранный угол.   

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 
изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Учащиеся должны  
знать: 

- понятие перпендикулярности прямой и плоскости; 
- свойства и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей; 
- определение перпендикуляра и наклонной; 
- определение угла между прямой и плоскостью; 
- определение двугранного угла; 
- понятие перпендикулярности плоскостей; 
- понятие трехгранного угла. 

уметь: 
- описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

УУД Коммуникативные: 
Учитывать различные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 
Контролировать действия партнѐра. 

      Регулятивные: 
Учитывать правило в планировании и контроле способа решения. Вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учѐта характера 
сделанных ошибок.        

          Познавательные: 
Владеть общим приѐмом решения задач. Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 
4. Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 
многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Учащиеся должны  
знать: 

- виды многогранников; 
- формулу Эйлера для выпуклых многогранников; 
- виды правильных многогранников и элементов их симметрии. 

уметь: 
- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач 

- строить простейшие сечения призмы, пирамиды; 
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- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей ); 

УУД Коммуникативные: 
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  
      Регулятивные: 

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе учѐта характера сделанных ошибок. 

          Познавательные: 
Владеть общим приѐмом решения задач. Ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 
5. Векторы в пространстве 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам. 

Основная цель - сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; 
рассмотреть основные операции над векторами. 

Учащиеся должны  
знать: 

- определение вектора, его модуля; 
- определение равенства векторов; 
- правила действий над векторами; 
- определение угла между векторами; 
- определение коллинеарных векторов; 
- определение компланарных векторов.   

уметь: 
- выполнять действия над векторами; 
- находить угол между векторами; 
- выполнять разложение по двум неколлинеарным векторам; 
- выполнять разложение по трем  некомпланарным векторам; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

УУД Коммуникативные: 
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  
Регулятивные: 

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе учѐта характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 
Владеть общим приѐмом решения задач. Ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 
6. Повторение. Решение задач. 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 
темам. Умение работать с различными источниками информации. 

      Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 
навыков за курс геометрии 10 класса.  
           Уметь:   
- отвечать на вопросы по изученным в течение года темам; 
- применять все изученные теоремы при решении задач; 
- решать тестовые задания базового уровня; 
- решать задачи повышенного уровня сложности. 
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УУД  Коммуникативные: 
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные: 
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. Вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учѐта характера 
сделанных ошибок. 

Познавательные: 
 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 
Анализировать условия и требования задач 

Тематическое планирование 

№  Тема  Количество часов  

1  Введение. Аксиомы стереометрии и их 
следствия 

5 

2  Параллельность прямых и плоскостей 19 

3  Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 

4 Многогранники 11 

5 Векторы в пространстве 5 

6 Повторение 9 

Итого  68 
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Алгебра 11 класс  
Планируемые результаты изучения курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:  

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа на примере содержания текстовых задач; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
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7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
арифметических задач; 

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  
14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через 
участие во внеклассной работе; 

15) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического 
характера через выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную 
трудность и собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
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12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

 (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 
17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), развитие 
способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
процентах, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и различных способах их изучения; 

3) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач; 

4) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 
способами их записи: целое, дробное, переход от одной формы записи к другой 
(например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной 
дроби); решать три основные задачи на дроби; 

5) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений 
«больше», «меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее 
арифметическое нескольких чисел; 

6) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения 
и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

7) находить числовые значения буквенных выражений; 
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса. 
В результате изучения алгебры и начал анализа  ученик должен 

знать/понимать* 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
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 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

*   Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 
включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;  

 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 
и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
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 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
 анализа информации статистического характера. 

Формируемые универсальные учебные действия 

Личностные УУД 

1) осознают необходимость изучения; 
2) формирование адекватного положительного отношения к школе и к процессу 

учебной деятельности 

Регулятивные УУД 

1) сличают свой способ действия с эталоном; 
2) сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 
3) вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 
4) вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта 

5) выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

6) осознают качество и уровень усвоения 

7) оценивают достигнутый результат 

8) определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата 

9) составляют план и последовательность действий 

10) предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?) 
11) предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 
12) ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще не известно 

13) принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 
действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования 
познавательной задачи 

14) самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней 

Познавательные УУД 

1) умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между 
ними 

2) создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

3) выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами 
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4) восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 
переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только 
существенной для решения задачи информации 

5) выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 

6) умеют заменять термины определениями 

7) умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 

8) выделяют формальную структуру задачи 

9) выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

10) анализируют условия и требования задачи 

11) выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым 
единицам 

12) выбирают знаково-символические средства для построения модели 

13) выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 

14) выражают структуру задачи разными средствами 

15) выполняют операции со знаками и символами 

16) выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

17) проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 
экономичности 

18) умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

19) выделяют и формулируют познавательную цель 

20) осуществляют поиск и выделение необходимой информации 

21) применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 
обмену информации 

а) умеют слушать и слышать друг друга 

б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации 

в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции 

г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 
устной форме 

д) интересуются чужим мнением и высказывают свое 

е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

а)понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с 
собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке 
общей (групповой) позиции 

в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор 

г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

 невраждебным для оппонентов образом 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 

а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 
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в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений 

г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

 совместного действия 

д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию 

е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, 
искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и 
оценивать его действия 

4) работают в группе 

а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 

б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать 
ее как задачу через анализ условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 
другого, адекватное межличностное восприятие 

б) демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать 
доверительные отношения 

в) проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнерам 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений 

б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки 
предметно-практической или иной деятельности договариваться и приходить к 
общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов. 

Содержание учебного предмета 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 
принципов: систематизация знаний; соответствие обязательному минимуму содержания 
образования в основной школе; усиление общекультурной направленности материала; 
учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для возрастного периода; 
создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.  

Тема 

Кол-

во 
часов 

Кол-во 
контр 

 работ 

Элементы содержания 

Повторение 6 1  
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Глава 6.  
Степени и 

корни. Степенные 
функции 

20 1 

Понятие корня n-й степени из 
действительного числа. Функции у = n x , их 
свойства и графики. Свойства корня n-й 
степени. Преобразование выражений, 
содержащих радикалы. Степень с рациональным 
показателем и ее свойства.  Понятие степени с 
действительным показателем. Свойства степени  
с действительным показателем. Степенные 
функции, их свойства и графики  

Глава 7. 
Показательная и 
логарифмическая 
функции 

32 3 

Показательная функция, ее свойства и 
график. Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. Понятие 
логарифма. Функция у = log a x, ее свойства и 
график. Свойства логарифмов.  Основное 
логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени. Переход к 
новому основанию логарифма. Десятичный и 
натуральный логарифмы, число e. 

Преобразование простейших выражений, 
включающие арифметические операции, а также  
операцию возведения в степень и операцию 
логарифмирования.  Логарифмические 
уравнения. Логарифмические неравенства. 
Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций. 

Глава 8. 
Первообразная и 
интеграл 

10 1 

Первообразная и неопределенный 
интеграл. Правила отыскания первообразных. 
Таблица основных неопределенных интегралов. 
Задачи, приводящие к понятию определенного 
интеграла. Понятие определенного интеграла. 
Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление 
площадей плоских фигур с помощью определен-

ного интеграла. 

Глава 9.  
Элементы 
математической 
статистики, 
комбинаторики и 
теории 
вероятностей 

12 1 

Табличное и графическое представление 
данных. Числовые характеристики рядов 
данных. Поочередный  и одновременный выбор  
нескольких элементов  из конечного множества. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, 
размещений. Решение комбинаторных задач. 
Формула бинома Ньютона.  Свойства 
биноминальных коэффициентов. Треугольник 
Паскаля. Элементарные и сложные события. 
Случайные события и их вероятности. 
Статистическая обработка данных. Простейшие 
вероятностные задачи. Сочетания и размещения.  
Понятие о независимости событий. Вероятность 
и статистическая частота  наступления события. 
Решение практических задач с применением 
вероятностных методов. Рассмотрение  случаев 
и вероятность суммы  несовместных событий, 
вероятность противоположного события. 
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Глава 10. 
Уравнения и 
неравенства. 
Системы уравнений 
и неравенств 

24 1 

Равносильность уравнений. Общие 
методы решения уравнений: замена уравнения 
h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), 

разложение на множители, введение новой 
переменной, функционально-графический метод 
Решение  простейших систем  уравнений с 
двумя неизвестными. Решение неравенств с 
одной переменной. Равносильность неравенств, 
системы и совокупности неравенств, 
иррациональные неравенства, неравенства с 
модулями. Системы уравнений. Использование  
свойств и графиков функций при решении 
уравнений и неравенств. Метод интервалов. 
Изображение на координатной плоскости 
множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем.  Применение 
математических методов при решении 
содержательных задач из различных областей 
науки и практики Интерпретация результата, 
учет реальных ограничений. Уравнения и 
неравенства с параметрами. 

Итоговое 
повторение курса 
математики 5–11 

классов 

32 1  

Общее кол-во 
часов  136 9  

 

Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 
 повторение и контроль теоретического материала; 
 разбор и  анализ домашнего задания; 
 устный счет; 
 математический диктант; 
 самостоятельная работа; 
 контрольные срезы. 
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Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и 
контрольных работ.  

Основная форма организации 
образовательного процесса  

Виды 

  предусматривает применение 
следующих технологий обучения 

•  традиционная классно-урочная; 
•  игровые технологии; 
•  Технология проблемно-

диагностического обучения; 
•  технологии уровневой 
дифференциации; 
•  здоровье сберегающие технологии; 
•  ИКТ; 
•  технология критического мышления; 
•  проектная деятельность 

  Среди методов обучения 
преобладают 

•  репродуктивно-продуктивные; 
•  объяснительно-иллюстративные. 

  Занятия представляют собой 
преимущественно 

•  комбинированный тип урока. 

 

11 класс геометрия Планируемые результаты освоения учебного предмета 

в личностном направлении:  
o умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;  

o критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  

o представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

o креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;  

o умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;  

o умение планировать деятельность;  
o способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
 решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении:  
     o первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  
            умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  

o умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

o умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;  

o умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;  
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o умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;  

o умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера;  

в предметном направлении:  
o понимание значения математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широты и ограниченности применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значения практики и 
вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 
математической науки;  

o умение различать требования, предъявляемые к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

o использовать роль аксиоматики в математике; возможность построения 
математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 
областей знания и для практики;  

o владение геометрическим языком как средством описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения.  

 Методы и формы обучения. 
        Для реализации данной программы используются педагогические технологии 

уровневой дифференциации обучения, технологии на основе личностной ориентации, 
которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы 
и формы обучения и контроля: 

Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; 
групповая работа. 

Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных 
пособий; дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, 
дидактическая игра; решение проблемно-поисковых задач. 

Содержание рабочей программы (68 часов) 
Вводное повторение (2 часа) 

           Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. 
           Цель: повторение и систематизация материала о векторах 9 класса. 
           Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по 
следующим темам: Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 
векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Координаты вектора. 
           Метод координат в пространстве. Движения (16 часов) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Угол 
между векторами. Скалярное произведение векторов. Связь между координатами 
векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов 
между прямыми и плоскостями. Движения. Виды движения. 

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 
знакомство с координатно-векторным методом решения задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный 
методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и 
векторами в пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию 
между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет 
учащимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и 
место векторного и координатного методов в курсе геометрии 
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О с н о в н а я  ц е л ь  – обобщить и систематизировать представления учащихся о 
декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими 
координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом   
повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает  
алгебраический метод решения стереометрических задач. 
Цилиндр, конус, шар (16 часов) 
Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Усечѐнный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   
Площадь сферы.   

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел 
вращения. 

Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных 
пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом 
темы значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела 
рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное 
расположение круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить 
с понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, 
что позволяет продолжить работу по формированию логических и графических умений. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, 
изучить случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные 
фигуры. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о 
взаимном расположении прямой и окружности, о вписанных и описанных окружностях. 
Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, 
учатся их изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более 
глубоких представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников 
и фигур вращения. 

 Объемы тел (19 часов) 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 
Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 
Цель: систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе решения 

задач на вычисление их объемов. 
Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в 

ходе решения задач на вычисление их объемов. 
 Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и 

формулировать основные свойства объемов. 
Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики 

приходится принимать без доказательства, 
так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей 

математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше 

наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в 
процессе решения задач. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема и 
площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных 
пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей 
поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях 
плоских фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это 

позволяет чисто геометрическими методами, без использования интеграла или 
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предельного перехода, найти объемы основных пространственных фигур, включая объем 
шара и его частей.  

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством 
разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей 

Некоторые сведения из планиметрии (9 часов) 
Угол между касательной и хордой.  Две теоремы об отрезках, связанных с 

окружностью. Углы с вершинами внутри и вне круга. Вписанный четырехугольник. 
Описанный четырехугольник. Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе треугольника. 
Формулы площади треугольника. Формула Герона. Задача Эйлера. Эллипс. Гипербола. 
Парабола. 
            Цель: выработка у учащихся понятий о некоторых сведениях из планиметрии 

Цели: дать учащимся систематические сведения о некоторых сведениях из 
планиметрии. В ходе знакомства с теоретическим материалом значительно развиваются 
пространственные представления обучающихся. 

Повторение (6 часов) 
Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов между 
прямыми и плоскостями. Цилиндр. Конус. Усечѐнный конус. Сфера и шар. Уравнение 
сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   
Площадь сферы.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и 
цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 
Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 
Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по 

следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; 

объѐмы многогранников и тел вращения. 

Тематическое планирование 

№  Тема  Количество 
часов  

Контрольные 
работы 

1  Вводное повторение. 2  

2  Метод координат в пространстве. 
Движения 

16 2 

3  Цилиндр, конус, шар.    16 1 

4 Объемы тел.   19 2 

5 Некоторые сведения из 
планиметрии.   

9  

6 Повторение 6  

Итого  68 5 
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Информатика 

10 класс ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 
курса информатики, можно отнести: 
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм; 
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,  
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно 
более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А 
именно, выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. На 
формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных 
учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как 
«Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания и 
обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 
информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 
«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 
выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 
информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 
становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 
выпускники могут научится: 
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– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, 
полностью перекрывает содержание, представленное в примерной основной 
образовательной программе среднего общего образования.  

Кроме того, по ряду тем материал представлен даже несколько шире, что 
обеспечивает возможность наиболее мотивированным школьникам сформировать более 
полные представления о сфере информатики и информационных технологий. Основные 
виды учебной деятельности по освоению содержания и формы организации учебных 
занятий указаны в разделе Тематическое планирование. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении данных, предназначенных 
для хранения и обработки в 
автоматизированных компьютерных 
системах, и данных, предназначенных для 
восприятия человеком. Системы. 
Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного 
представления информации 

Глава 1. Информация и информационные 
процессы 

 § 1. Информация. Информационная 
грамотность и информационная культура 

1.Информация, еѐ свойства и виды 

2.Информационная культура и 
информационная грамотность 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приѐмы работы с текстовой 
информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению 
информации 

2.Алфавитный подход к измерению 
информации 

3.Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах 
различной природы 

1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 

2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 

2.Хранение информации 

Глава 3. Представление информации в 
компьютере § 14. Кодирование текстовой 
информации 

1.Кодировка АSCII и еѐ расширения 
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2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объѐм текстового 
сообщения 

§ 15. Кодирование графической информации 

1.Общие подходы к кодированию 
графической информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 

5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1.Звук и его характеристики 

2.Понятие звукозаписи 

3.Оцифровка звука 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные   и   
неравномерные коды. Условие Фано. 

Глава 1. Информация и информационные 
процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления. Сложение и 
вычитание чисел, записанных в этих 
системах счисления 

Глава 3. Представление информации в 
компьютере 

 § 10. Представление чисел в позиционных 
системах счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 

3.Перевод чисел из q-ичной в 

десятичную систему счисления§ 11. 
Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 

5.Перевод целого десятичного числа в 
систему счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в 
двоичную систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы 
счисления с основанием p в систему 
счисления с основанием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в 
систему счисления с основанием q 

9.«Быстрый» перевод чисел в 
компьютерных системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в 
позиционных системах счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления с 
основанием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления с 
основанием q 

3.Умножение чисел в системе счисления с 
основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с 
основанием q 

5.Двоичная арифметика 
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§ 13. Представление чисел в компьютере 

1.Представление целых чисел 

2.Представление вещественных 

Элементы комбинаторики, теории 
множеств и математической логики. 
Операции «импликация», 
«эквивалентность». Примеры законов 
алгебры логики. Эквивалентные 
преобразования логических выражений. 
Построение логического выражения с 
данной таблицей истинности. Решение 
простейших логических уравнений. 
 

Глава 4. Элементы теории множеств и 
алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории 
множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 

2.Анализ таблиц истинности 

§20.Преобразование логических выражений 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 

3.Составление логического выражения по 
таблице истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схем техники. Логические 
схемы. 
1.Логические элементы 

2.Сумматор 

3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их 
решения 

1.Метод рассуждений 

2.Задачи о рыцарях и лжецах 

3.Задачи на сопоставление. Табличный 
метод 

4.Использование таблиц истинности для 
решения логических задач 

5.Решение логических задач путѐм 
упрощения логических выражений 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство 
обработки данных Программная и 
аппаратная организация компьютеров и 
компьютерных систем. Архитектура 
современных компьютеров. Персональный 
компьютер. Многопроцессорные системы. 
Суперкомпьютеры. Распределенные 
вычислительные системы и обработка 
больших данных. Мобильные цифровые 
устройства и их роль в коммуникациях. 
Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные 
производства. Выбор конфигурации 

Глава 2. Компьютер и его программное 
обеспечение  
§ 6. История развития вычислительной 
техники 

1.Этапы информационных преобразований 
в обществе 

2.История развития устройств для 
вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы 
устройства ЭВМ 

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального компьютера 
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компьютера в зависимости от решаемой 
задачи. Тенденции развития аппаратного 
обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) 
компьютеров и компьютерных систем. 
Различные виды ПО и их назначение. 
Особенности программного обеспечения 
мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки данных, 
в том числе с использованием интернет 
сервисов, облачных технологий и 
мобильных устройств. Прикладные 
компьютерные программы, используемые в 
соответствии с типом решаемых задач и по 
выбранной специализации. Параллельное 
программирование. Инсталляция и 
деинсталляция программных средств, 
необходимых для решения учебных задач и 
задач по выбранной специализации. 
Законодательство Российской Федерации в 
области программного обеспечения. 
Способы и средства обеспечения надежного       
функционирования средств   ИКТ.   
Применение  специализированных 
программ для обеспечения стабильной 
работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение, технологические 
требования при эксплуатации  
компьютерного  рабочего места. 
Проектирование автоматизированного 
рабочего места в соответствии с целями его 

использования 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание       и       преобразование 
аудиовизуальных объектов. Ввод 
изображений   с   использованием 
различных цифровых устройств (цифровых    
фотоаппаратов    и микроскопов, 
видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 
изображения и звука с использованием 
интернет- и мобильных приложений. 
Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций    
проектных    работ. Работа в группе, 
технология публикации   готового   
материала   в сети 

3.Перспективные направления развития 
компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 

3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 

3.Файловые структуры 

 

Подготовка текстов и демонстрационных 
материалов. Средства  поиска  и  
автозамены. История изменений. 
Использование готовых шаблонов и 
создание собственных.  Разработка  

Глава5. Современные технологии создания 
и обработки информационных объектов  
§ 23. Текстовые документы 

1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для 
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структуры документа, создание 
гипертекстового документа. Стандарты 
библиографических описаний. Деловая 
переписка, научная публикация. Реферат и 
аннотация. Оформление списка литературы. 
Коллективная работа с документами. 
Рецензирование текста. Облачные сервисы. 
Знакомство    с    компьютерной версткой 
текста. Технические средства   ввода   
текста.   Программы распознавания текста, 
введенного     с     использованием сканера, 
планшетного ПК или графического    
планшета.    Программы синтеза и 
распознавания устной речи 

обработки текстовой информации 

3.Создание текстовых документов на 
компьютере 

4.Средства автоматизации процесса 
создания документов 

5.Совместная работа над документом 

6.Оформление реферата как пример 
автоматизации процесса создания 
документов 

7.Другие возможности автоматизации 
обработки текстовой информации 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание       и       преобразование 
аудиовизуальных объектов. Ввод 
изображений   с   использованием 
различных цифровых устройств (цифровых    
фотоаппаратов    и микроскопов, 
видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 
изображения и звука с использованием 
интернет- и мобильных приложений. 
Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций    
проектных    работ. Работа в группе, 
технология публикации   готового   
материала   в сети 

Глава5. Современные технологии создания 
и обработки информационных объектов § 
24. Объекты компьютерной графики 

Компьютерная графика и еѐ виды 

2.Форматы графических файлов 

3.Понятие разрешения 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1.Виды компьютерных презентаций. 
2.Создание презентаций 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

Авторская программа 
Л.Л. Босовой 

Рабочая программа 

1 Информация и 
информационные процессы 

6 6 

2 Компьютер и его 

программное обеспечение 

5 5 

3 Представление информации 
в компьютере 

9 9 

4 Элементы теории множеств 
и алгебры логики 

8 8 

5 Современные технологии 
создания и обработки 
информационных объектов 

5 5 

6 Итоговое тестирование 1 1 

 ИТОГО: 34 34 

 

Количество контрольных  и практических работ 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество  
часов  

В том числе 

Практические работы Контрольные 
работы 
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1 Информация и 
информационные 
процессы 

6  1 

2 Компьютер и его 
программное 
обеспечение 

5 2 1 

3 Представление 
информации в 
компьютере 

9  1 

4 Элементы теории 
множеств и алгебры 
логики 

8  1 

5 Современные 
технологии создания и 
обработки 
информационных 
объектов 

5 5  

6 Итоговое тестирование 1  1 

 ИТОГО: 34 7 5 

 

11 класс ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 
курса информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 
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– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно 
более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А 
именно, выпускник научится: 

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

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и  
жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных 
учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как 
«Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания и 
обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 
информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 
«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 
выпускник научится: 
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 
информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 
становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 
выпускники могут научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий; 

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

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, 

полностью перекрывает содержание, представленное в примерной основной 
образовательной программе среднего общего образования.  

Кроме того, по ряду тем материал представлен даже несколько шире, что 
обеспечивает возможность наиболее мотивированным школьникам сформировать более 
полные представления о сфере информатики и информационных технологий. Основные 
виды учебной деятельности по освоению содержания и формы организации учебных 
занятий указаны в разделе Тематическое планирование. 

Содержание учебного предмета 

Обработка информации в электронных таблицах 

Примеры использования 
динамических (электронных) таблиц на 
практике (в том числе — в задачах 
математического моделирования) 

 Обработка информации в 
электронных таблицах 

§ 1. Табличный процессор. 
Основные сведения 

1. Объекты табличного процессора 
и их свойства 

2. Некоторые приѐмы ввода и 
редактирования данных 

3. Копирование и перемещение 
данных 

§ 2. Редактирование и 
форматирование в табличном 
процессоре 

1. Редактирование книги и 
электронной таблицы 

2. Форматирование объектов 
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электронной таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их 
использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и 
статистические функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа 
данных 

1. Диаграммы 

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

Алгоритмы и элементы программирования 

Определение возможных результатов 
работы простейших алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных 
алгоритмов. Определение исходных 

данных, при которых алгоритм может 
дать требуемый результат. Сложность 
вычисления: количество выполненных 
операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера 
исходных данных 

 Алгоритмы и элементы 
программирования 

§ 5 Основные сведения об 
алгоритмах 

§ 6 Алгоритмические структуры 

§ 7(1, 2) Запись алгоритмов на 
языке программирования Паскаль 

§ 7 (3) Анализ программ с 
помощью трассировочных таблиц 

§ 7 (4) Функциональный подход к 
анализу программ 

§ 8 Структурированные типы 
данных. Массивы  

§ 9 (1, 2) Структурное 
программирование 

§ 9 (3, 4) Рекурсивные алгоритмы 

Информационное моделирование 

Представление результатов 
моделирования в виде, удобном для 
восприятия человеком. Графическое 
представление данных (схемы, таблицы, 
графики). 

Практическая работа с компьютерной 
моделью по выбранной теме. Анализ 
достоверности (правдоподобия) результатов 
экспериментов. Использование сред 
имитационного моделирования (виртуальных 
лабораторий) для проведения 
компьютерного эксперимента в учебной 
деятельности 

Информационное 
моделирование 

§ 10 Модели и моделирование 

§ 11.1 Моделирование на графах 

§ 11.2 Знакомство с теорией игр 

§ 12 (1, 2, 3) База данных как 
модель предметной области 

§ 12.4 Реляционные базы данных 

§ 13 Системы управления базами 
данных 

§ 13 Проектирование и разработка 
базы данных 

 

Сетевые информационные технологии 
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Принципы построения компьютерных 
сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 
Адресация в сети Интернет. Система 
доменных имен. Браузеры. Аппаратные 
компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. 
Страница. Взаимодействие веб- страницы с 
сервером. 

Динамические страницы. Разработка 
интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные 
сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети 
Интернет. Использование языков построения 
запросов. Другие виды деятельности в 

сети Интернет. Геолокационные 
сервисы реального времени (локация 
мобильных телефонов, определение 
загруженности автомагистралей и т. п.); 
интернет- 

торговля; бронирование билетов и 
гостиниц и т. п. 

Сетевые информационные 
технологии 

§ 14.1–14.3 Основы построения 
компьютерных сетей 

§ 14.4 Как устроен Интернет 

§ 15 Службы Интернета 

§ 16 Интернет как глобальная 
информационная система  

 

 

Основы социальной информатики 

Социальные сети — организация 
коллективного взаимодействия и обмена 
данными. Сетевой этикет: правила 
поведения в киберпространстве. Проблема 
подлинности полученной информации. 

Информационная культура. 
Государственные 

электронные сервисы и услуги. 
Мобильные приложения. Открытые 
образовательные ресурсы 

Средства защиты информации в  
автоматизированных информационных 
системах (АИС), компьютерных сетях и 
компьютерах. Общие проблемы защиты 
информации и информационной 
безопасности АИС. Электронная подпись, 
сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, 
связанные с использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной безопасности 

Основы социальной 
информатики 

§ 17 Информационное общество 

§ 18.1–18.3 Информационное 
право 

§ 18.4 Информационная 
безопасность 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ Тема 

 

 

Количество часов 

Авторская 
программа Л.Л. Босовой 

Рабочая 
программа 

1 Обработка информации 
в электронных таблицах 

6 6 

2 Алгоритмы и элементы 
программирования 

9 9 

3 Информационное 
моделирование 

8 8 

4 Сетевые 
информационные технологии 

5 5 

5 Основы социальной 
информатики 

4 4 

6 Итоговое тестирование 2 2 

ИТОГО: 34 34 

Количество контрольных  и практических работ 

№
 п/п 

Тема раздела Коли
чество  
часов  

В том числе 

Практические 
работы 

Контроль
ные работы 

Обработка 
информации в 
электронных 
таблицах 

6 6 1 

Алгоритмы и 
элементы 
программирования 

9 6 1 

Информацион
ное моделирование 

8 2 1 

Сетевые 
информационные 
технологии 

5 2 1 

Основы 
социальной 
информатики 

4 3  

Итоговое 
тестирование 

2  1 

ИТОГО: 34 19 5 
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Физика 

10 класс Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике являются: 
1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 
2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение 

управлять своей познавательной деятельностью. сформированность познавательных 
интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучаю-

щихся; 
4) убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 
элементу общечеловеческой культуры; 

5) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
6) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 
7) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 
8) формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике  являются: 
1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 
анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 
5) использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от 
целей коммуникации и адресата. 

6)  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение; 

7) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

8) формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике  являются: 
1) в познавательной сфере: 

  давать определения изученным понятиям; 
  называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
  описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 
  классифицировать изученные объекты и явления; 
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  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 
закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 
 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 
технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды; 

 структурировать изученный материал. 
2)  в ценностно-ориентационной сфере - анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с использованием физических процессов; 

3)  в трудовой сфере - проводить физический эксперимент; 
4)  в сфере физической культуры - оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 
Общими предметными результатами обучения физике  являются: 

1) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

2) умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 
жизни;   

3) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

4) развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

5) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации. 

Содержание рабочей программы 

МЕХАНИКА (27 ЧАСОВ) 
1.КИНЕМАТИКА (10 ЧАСОВ) 

 Естественнонаучный метод познания окружающего мира. Движение точки и тела. 
Положение точки в пространстве. Механическое движение, виды движения, его 
характеристики. Способы описания движения. Перемещение. Скорость равномерного 
прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. 
Скорость при движении с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 
Равномерное движение точки  по окружности.  

2.ДИНАМИКА. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (17 ЧАСОВ) 
 Инерциальная система отсчѐта. I закон Ньютона. Сила. II закон Ньютона. III закон 
Ньютона. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного тяготения. 
Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Деформации и сила упругости. Закон Гука. 
Сила трения. 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. Энергия. 
Закон сохранения энергии в механике.  
 ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ (1 ЧАС). 
 Равновесие тел. Условия равновесия тел. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА  (16 ЧАСОВ) 
1.ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ   (10 ЧАСОВ)  

Основные положения МКТ. Броуновское движение. Молекулы. Строение вещества. 
Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. Температура. Тепловое равновесие. 
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Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 
Насыщенный пар. Кипение. Критическая температура кипения. Влажность воздуха. 
Строение и свойства кристаллических и аморфных тел. 

 2. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (6 ЧАСОВ) 
 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. I закон термодинамики. Адиабатный 
процесс. II закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 
 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (20 часов) 

1. ЭЛЕКТРОСТАТИКА  (8 ЧАСОВ) 
Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения  электрического заряда. 
Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Проводники и  
диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность 
потенциалов. Электроемкость. Конденсатор.  

2. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (7 ЧАСОВ) 
Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока.  
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Работа и мощность постоянного тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (6 ЧАСОВ) 
Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. 
Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Электрический ток 
в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Плазма. 

Тематическое планирование. 
Раздел Количество 

часов 

 

Лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

Тесты 

Механика 26 2 2 2 

Элементы статики 1 - - - 

Молекулярная физика 
Термодинамика 

16 1 2 1 

Электродинамика 22 2 1 2 

Резерв 2 - - - 

Итого 68 5 5 5 

Использование методов и педагогических технологий, направленных, на 
реализацию базовой образовательной программы по физике 

Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование 
современных образовательных технологий: 

 технологии проблемного обучения, 
 технологии интегрированного обучения, 
 технология игрового обучения, 
 технология мозгового штурма (письменный мозговой штурм, индивидуальный 

мозговой штурм); 
 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 
учебного материала 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 
 технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 
 технология проведения дискуссий; 
 технология «Дебаты»; 
 технология обучения на примере конкретных ситуаций 

 информационные технологии: использование компьютера для поиска необходимой 
информации, создание проектов, отчетов, 
 технология развивающего обучения 

 технологии индивидуального обучения 
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 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 
 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа еѐ решения); 
 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 
 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки используются 
следующие методы: 

Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, беседа, 
лекция, работа с книгой, демонстрационный эксперимент, практические методы (решение 
задач, лабораторные занятия: фронтальные лабораторные работы, домашние наблюдения 
и опыты), самостоятельная работа, контроль (тестирование, письменные контрольные 
работы, физические диктант, взаимоконтроль зачет и т.д.) и самоконтроль. 

Формы организации образовательного процесса 

 урок-исследование, 
 урок-лаборатория, 
 урок-творческий отчѐт, 
 урок изобретательства, 
 урок «Удивительное рядом», 
 урок-рассказ об учѐных, 
 урок-защита исследовательских проектов, 
 урок-экспертиза, 
 урок «Патент на открытие», 
 урок открытых мыслей; 
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжѐнное во времени. 
                11 класс Планируемые результаты освоения учебного предмета  

    Предметные результаты 

               Основы электродинамики (продолжение)                Магнитное поле 

               Обучаемый научится 

- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, 
Сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри; 
- давать определение единица индукции магнитного поля; 
- перечислять основные свойства магнитного поля; 
- изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, 
катушки с током; 
- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника 
с током, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу; 
- формулировать закон Ампера, границы его применимости; 
- определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с помощью 
правила буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью 
правила левой руки; 
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- применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач; 
- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и 
ферромагнетиков; 
- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 
         Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Электромагнитная индукция 

            Обучаемый научится 

- давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный поток, 
ЭДС индукции , индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции; 
- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, 
показывать причинно-следственные связи при наблюдении явления; наблюдать и 
анализировать эксперименты, демонстрирующие правило Ленца; 
- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его 
применимости; 
- исследовать явление электромагнитной индукции; 
- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в  замкнутом контуре, 
катушке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать графически 
внешнее и индукционное магнитные поля; определять направление индукционного тока 
конкретной ситуации; 
- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного поля; 
- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках;  
- работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать  
эксперимент; 
- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции;  
- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать причинно-

следственные связи при наблюдении явления; 
- формулировать закон самоиндукции, границы его применимости;  
- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью;  
- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков; 
- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции,           
ЭДС индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию 
магнитного поля. 
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Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
            Колебания и волны 

Механические колебания 

            Обучаемый научится 

- давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания, 
гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные 
колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза; 
- перечислять условия возникновения колебаний, приводить примеры колебательных 
систем; 
- описывать модели: пружинный маятник, математический маятник; 
- перечислять виды колебательного движения, их свойства; 
- распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, 
колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс; 
- перечислять способы получения свободных и вынужденных механических колебаний; 
- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение,  
определять по уравнению колебательного движения параметры колебания; 
- представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического и 
пружинного маятника графически, определять по графику характеристики: амплитуду, 
период и частоту; 
- находить в конкретных ситуациях значения периода математического и  
пружинного маятника, энергии маятника; 
- объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на 
пружине; 
- исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины; 
- исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы. 
           Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
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- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Электромагнитные колебания 

           Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный контур, 
свободные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, 
переменный электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы 
тока, действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации; 
- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы; 
- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания, 
вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока; 
- анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных 
колебаниях; 
- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени 
при свободных электромагнитных колебаниях; определять по графику колебаний его 
характеристики: амплитуду, период и частоту;  
- проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями; 
- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и 
частоту свободных электромагнитных колебаний; определять период, частоту, амплитуду 
колебаний в конкретных ситуациях; 
- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного 
тока; 
- называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором; 
- записывать закон Ома для цепи переменного тока;  
-находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи 

 переменного тока, действующих значений силы тока и напряжения; 
- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока; 
- описывать устройство, принцип действия  и применение трансформатора; 
- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях 

          Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
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- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
           Механические волны 

           Обучаемый научится 

- давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна, 
скорость волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, 
тембр, отражение, преломление, поглощение, интерференция механических волн, 
когерентные источники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная 
волна; 
- перечислять свойства и характеристики механических волн; 
- распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, 
продольные волны, отражение преломление, поглощение , интерференцию механических 
волн; 
- называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз волн; 
- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз. 
           Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее  

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с  
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,  
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 
            Электромагнитные волны 

            Обучаемый научится 

- давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое поле, 
электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, 
преломление, поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация 
электромагнитных волн, радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, 
детектирование; 
- объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей; 
- рисовать схему распространения электромагнитной волны; 
- перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн; 
- распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, отражение, 
поглощение, интерференцию, дифракцию.  Поляризацию электромагнитных волн; 
- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, 
длины волны, разности фаз; 
- объяснять принцип радиосвязи и телевидения. 
            Обучаемый получит возможность научиться 
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- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 
            Оптика 

            Световые волны.  Геометрическая и волновая оптика 

           Обучаемый научится 

- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, 
геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление 
света, полное отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, 
относительный показатель преломления, абсолютный показатель преломления, линза, 
фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция 
света, дифракционная решетка, поляризация света, естественный свет, 
плоскополяризованный свет; 
- описывать методы измерения скорости света; 
- перечислять свойства световых волн; 
- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн,  
отражение, преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн;  
- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их 
применимости; 
- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе; 
- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 
- перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная 
оптическая ось, фокус, оптическая сила; 
- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла 
преломления, относительного показателя преломления, абсолютного показателя 
преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, 
увеличения линзы, периода дифракционной решетки, положения интерференционных и 
дифракционных максимумов и минимумов; 
- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью 
неизвестные величины; 
- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 
- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние 
собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки; 
- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света 

          Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
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- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
             Излучения и спектры 

             Обучаемый научится 

- давать определение понятий, тепловое излучение, электролюминесценция, 
катодолюминесценция, хемиолюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр, 
линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ; 
- перечислять виды спектров; 
- распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, 
спектр излучения и спектр поглощения; 
- перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, применение; 
- сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты. 
          Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

 выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,  
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 
               Основа специальной теории относительности 

               Обучаемый научится 

- давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время, 
длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя; 
- объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой Максвелла 
и причины появления СТО; 
- формулировать постулаты СТО; 
- формулировать выводы из постулатов СТО 

               Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 
и законов 

          Квантовая физика 

          Световые кванты 

          Обучаемый научится 
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- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее 
напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта; 
- распознавать, наблюдать явление фотоэффекта; 
- описывать опыты Столетова; 
- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта; 
- анализировать законы фотоэффекта; 
- записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта и находить с его помощью неизвестные величины; 
- приводить примеры использования фотоэффекта; 
- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма; 
- описывать опыты Лебедева по измерению давления света и подтверждающих сложное 
строение атома; 
- анализировать работу ученных по созданию модели строения атома, получению 
вынужденного излучения, применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту 

          Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее  

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с  

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
            Атомная физика 

           Обучаемый научится 

- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации, 
спонтанное и вынужденное излучение света; 
- описывать опыты Резерфорда; 
- описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда; 
- рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры; 
- формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять линейчаты спектры атома 
водорода на основе квантовых постулатов Бора; 
- рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при 
переходе атома из одного стационарного состояния в другое 

          Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
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- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,  
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
          Физика атомного ядра 

          Обучаемый научится 

- давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, 
энергия связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период 
полураспада, искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход 
ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы-

размножители, термоядерная реакция: 
- сравнивать свойства протона и нейтрона; 
- описывать протонно-нейтронную модель ядра; 
- определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева; 
изображать и читать схемы атомов; 
- вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных 
ядер; анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер; 
- перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер; 
- сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений; записывать правила смещения при 
радиоактивных распадах; определять элементы, образующиеся в результате 
радиоактивных распадов; 
- записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его 
применимости; определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число 
распавшихся ядер, период полураспада; 
- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных частиц; 
- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать 
энергический выход ядерных реакций; 
- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов; 
- участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики 

          Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
             Элементарные частицы 

           Обучаемый научится 

- давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон; 
- перечислять основные свойства элементарных частиц; 
- выделять группы элементарных частиц; 
- перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях частиц; 
- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-

позитронных пар; 
- называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий; 
- описывать роль ускорителей элементарных частиц; 
- называть основные виды ускорителей элементарных частиц 

           Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также  

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
          Строение Вселенной 

          Обучаемый научится 

- давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс мира, 
ось мира, круг склонения, прямое восхождение, склонение, параллакс, парсек, 
астрономическая единица, перигелий, афелий, солнечное затмение, лунное затмение, 
планеты земной группы, планеты-гиганты, астероид, метеор, метеорит, фотосфера, 
светимость, протуберанец, пульсар, нейтронная звезда, протозвезда, сверхновая звезда, 
галактика, квазар, красное смещение, теория Большого взрыва, возраст Вселенной; 
- выделять особенности системы Земля-луна; 
 - распознавать, моделировать лунные и солнечные затмения; 
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- объяснять приливы и отливы; 
- описывать строение Солнечной системы, перечислять планеты и виды малых тел; 
- перечислять типичные группы звезд, основные физические характеристики звезд, 
описывать эволюцию звезд от рождения до смерти; 
- называть самые яркие звезды и созвездия; - перечислять виды галактик; 
- выделять Млечный путь среди других галактик, определять месть Солнечной системы в 
ней; 
- приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории расширяющейся 
Вселенной. 
     Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
- 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. 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству  
- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
- положительное отношение к труду, целеустремленность; 
- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 
России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
природоиспользование. 

Метапредметные  результаты: 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной ранее цели; 
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
- определять несколько путей достижения поставленной цели; 
- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 
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Обучающийся сможет: 
- 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 не его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 
- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 
- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого человека; 
- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные отношения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся сможет: 

- 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 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 
- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 
- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

Содержание учебного предмета 

Основы электродинамики (продолжение) 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 
током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 
электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 
свойства вещества. 

Лабораторные работы: Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия 
катушки с током и магнита» 

Лабораторная работа №2 « Исследование явления электромагнитной индукции» 

               Колебания и волны 
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Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 
Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция 
волн. Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 
Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, 
передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 
Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 
практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Лабораторные работы: Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного 
падения при помощи маятника» 

            Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 
среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 
Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 
Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 
электромагнитных излучений.  

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления среды» 

Лабораторная работа №5 « Определение фокусного расстояния собирающей линзы»  
Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны» 

            Основы специальной теории относительности 

  Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 
Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 
импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
            Квантовая физика 

 Предмет и задачи квантовой физики.  
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 
Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света.  
Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 
постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 
ядра. 
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 
реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 
частиц.  

 Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода» 

Лабораторная работа№9 «Определение импульса и энергии частицы при движении в 
магнитном поле» (по фотографиям) 
           Строение Вселенной  

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция 
Солнца и звезд. 
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Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

№ Название тем Кол-во 
отводим 

часов 

В том числе 
кол-во 
контрол работ 

В том числе 
кол-во 
лаборат работ 

1 Основы электродинамики 
(продолжение) 

9 1 2 

2 Колебания и волны 15 1 1 

3 Оптика  13 1 3 

4 Основы специальной теории 
относительности 

3 - - 

5 Квантовая физика 17 2 3 

6 Строение Вселенной 5 - - 

7 Повторение 4 1 - 

8 Резерв 2 - - 

                      ИТОГО 68 6 9 
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    Химия 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

Личностными результатами являются следующие умения: 
осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки; 
строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов; 
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках, 
самостоятельной деятельности вне школы; 
оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и задания) и 
жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле; 
осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 
происходящего в мире; 
учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 
возможность их изменения; 
учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 
осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 
(из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 
использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; 
приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 
учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 
окружающих; 
учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 
угрожают безопасности и здоровью; 
выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 
стратегию рационального природопользования; 
учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 
природопользования; 
использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 
качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 
подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер); 
планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 
причины и следствия простых явлений; 
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
вычитывать все уровни текстовой информации; 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение 
понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала, 
осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, обобщать 
понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к 
понятию с большим объемом; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представления информации; 
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты и т.д.; 
самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей; 

Коммуникативные УУД: 
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты и т.д.; 
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки учащихся 
(выпускников) направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 
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личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 
для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:   
знать/понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия, гомология, аллотропия, изотопы, ЭО, молярные масса и объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, (не)электролиты; 
 основные законы химии и химические теории: ЗСМ, закон постоянства состава, ПЗ, 
теория химической связи, строения органических веществ; 
 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, 
метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; металлы 
и их сплавы, щелочи, аммиак, минеральные удобрения. 
уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов в веществах, 
тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водном растворе 
неорганического вещества, окислитель/восстановитель, принадлежность веществ к 
определенному классу; 
 характеризовать: элементы малых периодов по из положению в ПС, общие 
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 
органических веществ, строение и химические свойства изученных органических веществ; 
 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 
химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов; 
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и 
неорганических веществ; 
 проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях 
и оценки их последствий; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
 оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных  
источников. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций:   

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность; 
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 использование элементов причинно – следственного и структурно - 

функционального анализа; 
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
 умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, проводить 

доказательства; 
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.   

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с 
требованиями ФГОС и программой Новошинского И.И. и Новошинской Н.С.. Требования 
заданы в деятельностной форме (т.е. что учащиеся должны знать, уметь и использовать в 
практической деятельности и повседневной жизни). 

10 класс СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

(2 ч в неделю; всего 68 ч) 
Материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников, выделен курсивом. 
ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ (6 ч) 
Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических соединений и реакций с их участием. Основные положения 
теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое 
строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от 
химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 
2. Модели молекул бутана и изобутана. 
3. Кинофильм «А. М. Бутлеров и теория строения органических веществ». 
Расчетные задачи 

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной 
плотности и массовой доле элементов или по данным о продуктах сгорания. 
I. УГЛЕВОДОРОДЫ 

Тема 1 Предельные углеводороды (7 ч) 
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-

Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия 
углеродного скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной 
массы. Химические свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, 
термические превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). 
Конверсия метана. Нахождение в природе и применение алканов. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных 
радикалов». 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 
3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 
4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 
5. Отношение парафина к воде и керосину или бензину. 
6. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 
7. Взрыв смеси метана с воздухом. 
8. Отношение метана к бромной воде. 
Лабораторный опыт 1 

Изготовление моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных (выполняется 
дома). 

Практическая работа 1 

Определение качественного состава органических веществ. 
Тема 2  Непредельные углеводороды (8 ч) 
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Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-

- -связи. Гомологический ряд, 
номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положения 
двойной связи в молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов. 
Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, 
галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и 
полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и 
термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-

метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения 
и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 
Применение каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура 
алкинов. Физические и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции 
присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), 
окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и метановым способами, его 
применение. 

Демонстрации 

1. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 
2. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 
3. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

4. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 
5. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения. 
6. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 
7. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с 

бромной водой. 
Лабораторный опыт 2 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 
Лабораторный опыт 3 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 
Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
Тема 3  Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов (7 ч) 
Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, 

применение. 
Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, 

его токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, 
галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и 
применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 
Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического 
сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг 
нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при 
нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 

1. Модели молекулы бензола. 
2. Бензол как растворитель. Экстракция иода из иодной воды. 
3. Отношение бензола к бромной воде. 
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4. Горение бензола. 
5. Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 
Лабораторный опыт 4 

Изготовление моделей молекул циклоалканов. 
Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Тема 4 Спирты. Фенолы. Амины (7 ч) 
Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные 

спирты. 
Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. 

Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 
Химические свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома 
водорода в гидроксильной группе, замещение гидроксильной группы, окисление. 
Качественная реакция на спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое 
действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 
Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. 
Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 
гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его 
промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана 
окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. 
Физические и химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие 
сводой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Демонстрации 

1. Растворимость спиртов в воде.  
2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом 

натрия в кислотной среде. 
3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 
4. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 
5. Качественная реакция на фенол. 
6. Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 
Лабораторный опыт 5 

Окисление спиртов оксидом меди(II). 
Лабораторный опыт 6 

Свойства глицерина. 
Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
Тема 5   Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные (12 ч) 
Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и 
химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции 
присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. 
Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые 
организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; 
низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. 
Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические 
свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными 
оксидами, солями, спиртами; реакции с участием углеводородного радикала. 
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Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение 
карбоновых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 
Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. 

Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, 
распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование 
жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и 
продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. 
Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от 
загрязнения CMC. 

Демонстрации 

1. Модели молекул метаналя и этаналя. 
2. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция 

«серебряного зеркала»). 
3. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 
4. Образцы различных карбоновых кислот. 
5. Отношение карбоновых кислот к воде. 
6. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 
Лабораторный опыт 7 

Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 
Лабораторный опыт 8 

Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 
Лабораторный опыт 9 

Получение сложного эфира. 
Лабораторный опыт 10 

Свойства жиров. 
Лабораторный опыт 11 

Свойства моющих средств. 
Практическая работа 2 

Карбоновые кислоты и их соли. 
Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
III. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Тема 6  Углеводы (8 ч) 
Моносахариды 

Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства  
глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение.  
Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и 

применение. 
Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая 

роль. 
Дисахариды 
Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, 

получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 
Полисахариды 
Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в 

природе. Химические свойства, получение и применение. Превращения пищевого 
крахмала в организме. Гликоген, роль в организме человека и животных. 
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Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с 
крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение 
целлюлозы. 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: 
ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное 
(лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Демонстрации 

1. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 
2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при 

нагревании. 
3. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании. 
4. Гидролиз сахарозы. 
5. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 
6. Взаимодействие крахмала с иодом. 
7. Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них. 
Практическая работа 3 

Углеводы. 
Практическая работа 4 

Волокна и полимеры. 
Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
Тема7Аминокислоты.Белки.Обобщение знаний  по курсу органической химии (8 ч) 
Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 
-аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области 

применения аминокислот. 
Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Структура белков. 

Физические и химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. 
Превращение белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 
2. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 
3. Растворение белков в воде. 
4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 
5. Обнаружение белка в молоке. 
Лабораторный опыт 12 

Качественные реакции на белки. 
Практическая работа 5 

Решение экспериментальных задач. 
Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
IV. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (5 ч) 
Ферменты — биологические катализаторы. Каталитическое действие ферментов в 

сравнении с небиологическими катализаторами. Применение и биологическое значение 
ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое 
действие. Витамин С (аскорбиновая кислота). Получение и применение витаминов, их 
биологическая роль. 

Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность ферментов, 
витаминов и гормонов в сравнении. 



353 

 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. 
Биологическое действие лекарств. Явление привыкания микроорганизмов к тому или 
иному препарату. 

Демонстрации 

1. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 
2. Образцы лекарственных препаратов. 
10 класс УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

пп 
Тема Количество 

часов по 
рабочей 
программе 

В том числе 
практических 
работ 

В том числе 
контрольных 
работ 

1 «Введение в 
органическую химию» 

6 - - 

2 Тема №1   « 
Предельные 
углеводороды(алканы)» 

7 1 - 

3 Тема  2« Непредельные 
углеводороды» 

8 - 

 

- 

4  Тема 3. «Циклические 
углеводороды. 
Природные источники 
углеводородов 

7 - 1 

5 Тема 4 « Спирты. 
Фенолы. Амины  » 

7  - - 

6 Тема 5 «Альдегиды. 
Карбоновые кислоты и 
их производные  » 

12 1 1 

7 Тема 6. Углеводы. 8 2 1 

8 Тема 7. Аминокислоты. 
Белки. Обобщение 
знаний по курсу 
органической химии   

8 1 1 

9 Тема 8. Биологически 
активные вещества.   

5 - - 

 Итого 68 5 4 

11 класс Содержание программы 
Материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников, выделен курсивом. 
Мелким шрифтом выделены вопросы, относящиеся к повторению. 

I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 
Тема 1 Строение атома. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева(6 ч) 
Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и 

нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика атома. 
Изотопы. Электронная схема атома. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в атоме. 
Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и электронное облако. Форма 
орбиталей (s, p-, d-орбитали). Максимальное число электронов на энергетических уровнях 

и подуровнях. Распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням в 
атомах элементов первых четырех периодов. Электронная классификация элементов: s-, p-
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, d-семейства. Валентные электроны s-, p- и d-элементов. Графическая схема строения 
электронных слоев атомов (электронно-графическая формула). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка периодического 
закона. Физический смысл номеров периода и группы. Причины периодичности 
изменения характеристик и свойств атомов элементов и их соединений на примерах 
малых и больших периодов, главных подгрупп. Физический смысл периодического 
закона. Общая характеристика элемента и свойств его соединений на основе положения 
элемента в Периодической системе. Предсказание свойств веществ на основе 
периодического закона. Значение периодического закона для развития науки и понимания 
научной картины мира. 

Тема 2 Химическая связь (10 ч) 
Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-

акцепторный. 
Полярная и неполярная ковалентная связь. 
Валентность и валентные возможности атома в свете теории строения атома. Основное 

и возбужденное состояние атома. Степень окисления. Сравнение понятий «валентность» и 
«степень окисления». 

Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи. 
Свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность. Сигма - связи и пи - связи. 

Понятие о гибридизации атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных орбиталей. 
Зависимость пространственного строения молекул от вида гибридизации (линейная, 
треугольная и тетраэдрическая форма молекул). 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Сравнение свойств 
ковалентной и ионной связей. 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи: электростатическое и 
донорно-акцепторное взаимодействие. Сравнение свойств ковалентной и водородной 
связи. Влияние водородной связи на свойства веществ. 

Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и металлические 
кристаллические решетки. 

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи 
между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Демонстрации 
1. Модели электронных облаков разной формы. 
2. Модели молекул различной геометрической формы. 
3. Модели кристаллических  решеток, коллекция кристаллов. 
4.Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка 

иода,  нагревание кварца, серы и поваренной соли).  
5. Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева». 
II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
Тема 3 Химические реакции и закономерности их протекания (9 ч) 
Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в 

продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо - и эндотермические реакции. 
Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на 
скорость реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, температура (правило 
Вант-Гоффа). Площадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Энергия 
активации. Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в 
природе и интенсификации технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Химическое 
равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение 
равновесия (концентрация реагентов, температура и давление). Принцип Ле Шателье. 
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Роль смещения равновесия в увеличении выхода продукта в химической 
промышленности. 

Демонстрации 
1. Экзо - и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата 

аммония). 
2. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами при разных 
концентрациях и температурах). 

3. Действие катализаторов и ингибиторов на скорость химической реакции. 
4. Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ на скорость 

химической реакции (взаимодействие гранул и порошка цинка или мела с соляной 
кислотой одинаковой концентрации). 

Лабораторный опыт 1 
Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих 

веществ. 
Практическая работа 1 
Скорость химической реакции. 
Расчетные задачи 
1. Определение скорости реакции по изменению концентрации реагирующих веществ. 
2. Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. 
Тема 4 Растворы. Электролитическая диссоциация (6 ч) 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Истинные растворы. 
Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое равновесие 

при растворении. Растворимость веществ в воде. Насыщенный раствор. Влияние на 
растворимость природы растворяемого вещества и растворителя, температуры и давления. 

Способы выражения состава растворов: массовая доля растворенного 
вещества, молярная концентрация. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации от характера 
химических связей в электролитах. Слабые и сильные электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 
(рН) раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических 
процессов. 

Реакции ионного обмена в водном растворе. Условия протекания реакций: выпадение 
осадка, выделение газа, образование слабого электролита. 

Демонстрации 
1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 
2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 
3. Эффект Тиндаля. 
4. Получение насыщенного раствора. 
5. Окраска индикаторов в различных средах. 
Лабораторный опыт 2 
Тепловые явления при растворении. 
Лабораторный опыт 3 
Реакции ионного обмена в растворе. 
Расчетные задачи 
Расчет массовой доли растворенного вещества. 
Тема 5 Реакции с изменением степеней окисления атомов химических 

элементов(7ч) 
Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. 
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Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного 
баланса. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными 
электродами. Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 
электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, 
антикоррозионные покрытия (неметаллические, химические и металлические — анодные 
и катодные), протекторная защита, ингибирование. 

Демонстрации 
1. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 
2. Электролиз растворов хлорида меди(II) и сульфата натрия или калия. 
Лабораторный опыт 4 Окислительно-восстановительные реакции. 
Расчетные задачи Решение задач по теме «Электролиз». 

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 
Тема 6 Сложные неорганические вещества (10 ч) 
Классификация неорганических соединений. Обобщение свойств неорганических 

соединений важнейших классов. 
Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и химические 

свойства. 
Гидроксиды:  основания, их диссоциация и химические свойства; 
 кислоты, их диссоциация и химические свойства; 
 амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 
Соли:  средние соли, их диссоциация и химические свойства; 
 кислые соли, способы их получения, диссоциация, перевод кислых солей в средние; 
 основные соли, их состав, номенклатура, способы получения, диссоциация, перевод 

основных солей в средние. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов (исключая  
полный гидролиз солей). Степень гидролиза. Влияние температуры и концентрации на  
степень гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. 
Демонстрации 
1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и 

гидроксидов. 
2. Получение и свойства средних, кислых и основных солей. 
3. Гидролиз солей различных типов. 
Лабораторный опыт 5 
Распознавание оксидов. 
Лабораторный опыт 6 
Распознавание катионов натрия, магния и цинка. 
Лабораторный опыт 7 
Получение кислой соли. 
Лабораторный опыт 8 
Получение основной соли. 
Практическая работа 2 
Гидролиз солей. 
Расчетные задачи 
Решение задач по материалу темы. 
Тема 7 Простые вещества (9 ч) 
Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые 

вещества — неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. 
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Строение простых веществ — неметаллов. Аллотропия. Способы получения неметаллов. 
Физические и химические свойства неметаллов. Окислительно-восстановительная 

двойственность неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и 
водородом, неметаллами, атомы которых имеют более низкое значение 
электроотрицательности, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 
свойства в реакциях с кислородом, фтором и оксидами (углерод, водород). Реакция 
диспропорционирования: взаимодействие галогенов (кроме фтора) и серы со щелочами, 
хлора и брома с водой. Роль неметаллов в природе и технике. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые 
вещества — металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. 
Нахождение металлов в природе и способы их получения. Физические свойства металлов. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические свойства металлов: 
взаимодействие с простыми веществами — неметаллами, со сложными веществами: с 
водой, растворами щелочей и кислот, кислотами-окислителями (азотная и 
концентрированная серная), растворами солей. 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной 
технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Демонстрации 
1. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 
2. Взаимодействие серы с кислородом, водородом и раствором щелочи. 
3. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более 

активными галогенами. 
4. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 
5. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 
6. Взаимодействие алюминия или цинка с растворами серной и азотной кислот. 
Лабораторный опыт 9 
Взаимодействие металлов с растворами щелочей. 
Практическая работа 3 
Получение, собирание и распознавание газов (кислород, водород, оксид углерода(IV)). 
Практическая работа 4 
Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства». 
Практическая работа 5 
Идентификация неорганических соединений. 
Расчетные задачи 
Решение задач по материалу темы. 

IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 
Тема 8 Химическая технология. Охрана окружающей среды(12 ч) 
Производство серной кислоты контактным способом: закономерности химических 

реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. 
Общие научные принципы химического производства. Современные методы 

оптимизации химических производств. Промышленное получение веществ и охрана 
окружающей среды от загрязнений. Необходимость экологической экспертизы новых 
технологий. 

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные 
источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее 
загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о 
предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от 
загрязнения. 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. Роль воды 
в круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных 
ресурсов от загрязнения. 
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Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными 
веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения 
загрязненности почвы. 

Демонстрации 
1. Модель или схема производства серной кислоты. 
2. Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды. 
3. Схема безотходного производства. 
4. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 
5. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 
Расчетные задачи 

11 класс Учебно-тематический план 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы Всего 

час 
1. Строение вещества. 

Строение атома. Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева. 
Химическая связь. 

16 
6 
10 

2. Химические процессы. 
Химические реакции и закономерности их протекания. 
Растворы. Электролитическая диссоциация. 
Реакции с изменением степеней окисления атомов химических 
элементов. 

20 
8 
5 
7 

3. Вещества и их свойства. 
Сложные неорганические вещества. 
Простые вещества. 

19 
10 
9 

4. Химическая технология и экология. 9 
 Резерв 4 

Итого  68 
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Биология 

Планируемые результаты  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
– Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире. 
– Вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт. 
–Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 
-Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
- Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
-Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 
-Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью. 
-Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 
-Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 
-Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 
  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
  Регулятивные УУД: 
-Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута. 
-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали. 
-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных  ситуациях. 
-Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели. 
-Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты. 
-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. 
-Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
  Познавательные УУД: 
-Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

 познавательные) задачи. 
-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

 и фиксировать противоречия в информационных источниках. 
-Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

 существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных  в 

 информационных источниках. 
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-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
 другого. 
- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении  собственного  

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 
- Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск  

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 
-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения  со 

 стороны других участников и ресурсные ограничения. 
-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
  Коммуникативные УУД: 
-Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и  со  взрослыми (как 

 внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров  для  

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

 личных  симпатии. 
-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

  разных ролях  (генератор идей, критик, исполнитель,  выступающий, эксперт и т.д.). 
- Координировать и выполнять работу в условиях  реального, виртуального и 

 комбинированного взаимодействия. 
-Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

 (устных и письменных) языковых средств. 
-Распознавать конфликтно-генные  ситуации и предотвращать конфликты до  их 
  активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
 личностных   оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
  Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения. 
Ученик научится: 

–раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 
–понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
–понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, 
–использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
 –сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 
-выделять  существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
организма человека и процессов  (обмен веществ и превращение энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,   регуляция 

жизнедеятельности организма;  
- различать  на таблицах частей и органоидов клетки, 
–приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
 –распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 
-сравнивать  биологических объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 
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-выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 
взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 
-пользоваться  методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 
 –объяснять причины наследственных заболеваний. 

Ученик получит возможность научиться: 
 –давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную), законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 
–характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 
–сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
–решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
–решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 
а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 
–решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 
–устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 
– объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, 
протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 

клеточных структур. 
-работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 
  10 класс СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 
Раздел 1. Общие закономерности организации живых систем (24 ч) 
Глава 1. Принципы организации жизни на Земле (4 ч) 

 Биология. Современные методы изучения природы и направления развития 
биологии. Значение биологических знаний в практической деятельности и повседневной 
жизни людей. Уровни организации живой материи. Систематика. Принципы 
классификации живых организмов. Значение классификации живых организмов. Таксоны 
(систематические единицы) разных царств живой природы. Биоценоз. Биогеоценоз. 
Отличие биоценоза от биогеоценоза. Биосфера - живая оболочка планеты. Вещество в 
составе биосферы. Границы биосферы. Свойства и строение геосфер планеты и их 
значение для живых организмов.  

Основные понятия: биология; уровни организации материи (молекулярный, 
клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 
биогеоценотический, биосферный); систематика; система живой природы; единицы 
классификации (таксоны): царство — тип (отдел) — класс — отряд (порядок) — 

семейство — род — вид; биоценоз (сообщество); биогеоценоз (экосистема); биосфера; 
вещество биосферы: живое, косное, биогенное, биокосное; границы биосферы. 

Персоналии: Карл Линней, Владимир Иванович Вернадский. 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

давать определения понятиям «биоценоз», «биогеоценоз», «биосфера»; 
объяснять роль биологической науки и еѐ направлений в формировании 
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современной научной картины мира;  
перечислять уровни организации живой материи; приводить доказательства 

уровневой организации живой материи;  
характеризовать структуру биосферы; описывать роль геосфер планеты для живых 

организмов; определять границы биосферы. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

действовать по предложенному плану, представлять результаты работы, 
анализировать результаты своей деятельности; 

ориентироваться в системе имеющихся знаний, работать с различными 
источниками информации, выделять главное в тексте; 

аргументировать свою точку зрения, выступать перед аудиторией, используя 
мультимедийное оборудование или другие средства демонстрации; 

выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, делать 
выводы на основе полученной информации, устанавливать соответствие между объектами 
и их характеристиками; 

организовать выполнение заданий по самостоятельно составленному плану, 
оценивать правильность выполнения работы, осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Глава 2. Химическая организация живого (8 ч) 
Химические элементы в составе тел живой природы, их классификация. 

Химические вещества в составе тел живой природы, их классификация. Функции воды и 
минеральных солей в организмах. Буферность. Органические вещества в составе тел 
живых организмов. Особенности состава и строения молекул белка. Свойства белков. 
Функции белков в клетках. Особенности строения и состава молекул углеводов. Группы 
углеводов. Функции углеводов в клетках. Липиды. Общие свойства липидов. Функции 
липидов в клетках. Нуклеиновые кислоты. Особенности состава и пространственной 
организации молекул нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот и их особенности в 
связи с выполняемыми функциями. Генетический код и его значение. Свойства 
генетического кода. 

Основные понятия: химические элементы, входящие в состав тел живых 
организмов: основные элементы, макроэлементы, микроэлементы; химические вещества: 
неорганические вещества (вода, минеральные соли), органические вещества: белки, 
углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты; буферность; полимеры; мономеры; 
аминокислоты; радикалы; структуры молекулы белка: первичная, вторичная, третичная 
(глобула), четвертичная; денатурация; ренатурация; функции белков: строительная, 
каталитическая, транспортная, защитная, сигнальная, двигательная, энергетическая; 
углеводы: моносахариды, олигосахариды, полисахариды; функции липидов: 
энергетическая, запасающая, строительная; липиды (жиры); функции жиров: запасающая, 
энергетическая, строительная, регуляторная, теплоизоляционная, источник воды; 
нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК (транспортная, информационная, рибосомальная); 
нуклеотид; комплементарность; триплет; генетический код; свойства генетического кода: 
универсальность, избыточность, специфичность, наличие «знаков препинания». 

Персоналии: Дмитрий Иванович Менделеев, Джеймс Уотсон, Френсис Крик. 
Лабораторная работа. 1. Ферментативное расщепление пероксида водорода в 

тканях организма. 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

давать определения понятиям «буферность», «полимер», «денатурация», 
«ренатурация»; 

классифицировать химические элементы в зависимости от их содержания в клетках 
живых организмов;  
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выделять существенные признаки органических веществ; описывать особенности 
строения молекул белка;  

характеризовать особенности строения молекул углеводов и липидов (жиров); 
излагать историю открытия нуклеиновых кислот и особенностей строения молекул 

ДНК и РНК. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

действовать по предложенному плану, представлять результаты работы, 
анализировать результаты своей деятельности; 

ориентироваться в системе имеющихся знаний, работать с различными 
источниками информации, выделять главное в тексте; 

аргументировать свою точку зрения, выступать перед аудиторией, используя 
мультимедийное оборудование или другие средства демонстрации; 

выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, делать 
выводы на основе полученной информации, устанавливать соответствие между объектами 
и их характеристиками; 

организовать выполнение заданий по самостоятельно составленному плану, 
оценивать правильность выполнения работы, осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Глава 3. Общие принципы организации живых организмов (12 ч) 
Клетка — единица строения и развития живых организмов. Отличие клеток 

прокариотических и эукариотических организмов. Первая клеточная теория. Положения 
современной клеточной теории. Особенности строения клетки. Отличие органоидов от 
включений. Существенные особенности строения и состава клеток: бактериальной, 
растительной, животной, грибной. Митоз — процесс деления соматической клетки. 
Особенности строения и жизнедеятельности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Основные понятия: эукариоты; клеточная теория; части клетки: наружная 
цитоплазматическая мембрана, цитоплазма, ядро; фагоцитоз; пиноцитоз; органоиды 
клетки: митохондрии, пластиды, ЭПС (гладкая, гранулярная), аппарат Гольджи, 
лизосомы, клеточный центр, рибосомы, цитоскелет, жгутики и реснички; включения; 
ядрышко; хроматин; хромосомы; кариотип; гомологичные хромосомы; набор хромосом: 
гаплоидный, диплоидный; дочерние хромосомы; жизненный цикл клетки; митотический 
цикл клетки; интерфаза (периоды: пресинтетический, синтетический, постсинтетический); 
фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза; прокариоты; формы бактерий: кокки, 
бациллы, вибрионы, спириллы; скопления бактерий: диплококки, стрептококки, 
стафилококки; спорообразование; неклеточные формы жизни — вирусы, бактериофаги; 
капсид. 

Персоналии: Роберт Гук, Роберт Броун, Маттиас Шлейден, Теодор Шванн, 
Рудольф Вирхов, Дмитрий Иосифович Ивановский. 

Лабораторная работа. 2. Наблюдение клеток грибов, растений и животных под 
микроскопом. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

давать определения понятиям «хромосома», «хроматин», «кариотип», «гаплоидный 
набор хромосом», «диплоидный набор хромосом», «гомологичные хромосомы»; 

описывать последовательность событий в истории открытия и изучения клетки;  
оценивать вклад учѐных-биологов в развитие представлений о клетке;  
формулировать основные положения современной клеточной теории; сравнивать 

первую и современную клеточную теории и объяснять причины их отличий; 
описывать особенности строения целой клетки и отдельных еѐ структурных 

компонентов; 
определять последовательность стадий митоза и описание основных процессов, 
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протекающих на каждой из них; 
выделять существенные особенности строения прокариотической клетки; 
излагать историю открытия вирусов; объяснять значение открытия вирусов для 

науки; описывать особенности строения и жизнедеятельности вирусов и бактериофагов. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

действовать по предложенному плану, представлять результаты работы, 
анализировать результаты своей деятельности; 

ориентироваться в системе имеющихся знаний, работать с различными 
источниками информации, выделять главное в тексте; 

аргументировать свою точку зрения, выступать перед аудиторией, используя 
мультимедийное оборудование или другие средства демонстрации; 

выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, делать 
выводы на основе полученной информации, устанавливать соответствие между объектами 
и их характеристиками; 

организовать выполнение заданий по самостоятельно составленному плану, 
оценивать правильность выполнения работы, осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Раздел 2. Основные свойства живых систем (41 ч) 
Глава 4. Обмен веществ и превращение энергии (8 ч) 
Обмен веществ — свойство живого организма. Существенные признаки 

пластического и энергетического обменов, протекающих в клетках. Взаимосвязь 
пластического и энергетического обменов. Классификация организмов в зависимости от 
типа их питания. Отличие автотрофного типа питания от гетеротрофного. Особенности 
протекания пластического обмена (фотосинтеза) в клетках растений. Глобальное значение 
воздушного питания растений. Биологический круговорот веществ. Участие живых 
организмов в круговоротах основных химических элементов, необходимых для жизни 
клетки. 

Основные понятия: обмен веществ и энергии (метаболизм); пластический обмен 
(ассимиляция, анаболизм); энергетический обмен (диссимиляция, катаболизм); 
автотрофные организмы (фототрофы, хемотрофы); фотосинтез; фазы фотосинтеза: 
световая, темновая; фотолиз; хемосинтез; гетеротрофные организмы; биосинтез белка; 
фазы биосинтеза белка: транскрипция, трансляция; синтез АТФ; этапы синтеза АТФ: 
подготовительный, бескислородный (гликолиз, анаэробное дыхание, брожение), 
кислородный (аэробное дыхание); АТФ — аденозинтрифосфорная кислота; организмы: 
продуценты (производители), консументы (потребители), редуценты (разрушители); 
круговорот веществ в природе: воды, кислорода, углерода, азота, фосфора, серы. 

Персоналии: Сергей Николаевич Виноградский. 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

давать определения понятиям «фотосинтез», «хемосинтез», «пластический обмен», 
«трансляция», «транскрипция», «энергетический обмен», «гликолиз», «аэробное 
дыхание»; 

выделять существенные признаки автотрофного и гетеротрофного типов обмена 
веществ;  

выделять существенные признаки пластического обмена в клетке; характеризовать 
основные процессы, протекающие на разных стадиях биосинтеза белка; 

выделять существенные признаки энергетического обмена; характеризовать 
процессы, протекающие на последовательных этапах энергетического обмена; объяснять 
роль АТФ в процессе катаболизма; 

различать группы организмов в составе экосистемы; характеризовать роль живого 
вещества в круговороте веществ и энергии в природе. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

действовать по предложенному плану, представлять результаты работы, 
анализировать результаты своей деятельности; 

ориентироваться в системе имеющихся знаний, работать с различными 
источниками информации, выделять главное в тексте; 

аргументировать свою точку зрения, выступать перед аудиторией, используя 
мультимедийное оборудование или другие средства демонстрации; 

выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, делать 
выводы на основе полученной информации, устанавливать соответствие между объектами 
и их характеристиками; 

организовать выполнение заданий по самостоятельно составленному плану, 
оценивать правильность выполнения работы, осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Глава 5. Регуляция и гомеостаз (4 ч) 
Саморегуляция — свойство живых организмов. Значение саморегуляции для 

организмов. Регуляторные системы, обеспечивающие поддержание гомеостаза организма. 
Принципы работы регуляторных систем организма. Поддержание водно-солевого баланса 
в организме. Реакция организма на физическую и психическую нагрузку. Взаимосвязь 
нервной и гуморальной регуляции работы организма. Терморегуляция. Механизмы 
поддержания постоянной температуры тела гомойотермными животными. 
Приспособления пойкилотермных организмов к изменениям температуры окружающей 
среды. Различие эктотермных и эндотермных животных. 

Основные понятия: саморегуляция (авторегуляция); регуляторные системы: 
нервная, эндокринная, иммунная; терморегуляция; пойкилотермность; гомойотермность; 
эндотермность; эктотермность. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

давать определения понятиям «саморегуляция», «терморегуляция»; 
описывать работу нервной системы и эндокринного аппарата по поддержанию 

гомеостаза; 
объяснять причины необходимости поддержания организмами постоянной 

температуры тела для протекания химических процессов; различать пойкилотермные и 
гомойотермные, эндотермные и эктотермные организмы. 
 Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

действовать по предложенному плану, представлять результаты работы, 
анализировать результаты своей деятельности; 

ориентироваться в системе имеющихся знаний, работать с различными 
источниками информации, выделять главное в тексте; 

аргументировать свою точку зрения, выступать перед аудиторией, используя 
мультимедийное оборудование или другие средства демонстрации; 

выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, делать 
выводы на основе полученной информации, устанавливать соответствие между объектами 
и их характеристиками; 

организовать выполнение заданий по самостоятельно составленному плану, 
оценивать правильность выполнения работы, осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Глава 6. Раздражимость и движение (4 ч) 
Раздражимость — свойство живых организмов. Значение раздражимости для 

организмов. Раздражители внешние и внутренние. Рецепторные клетки и их функции. 
Формы раздражимости, характерные для растительных организмов. Рефлексы животных 
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организмов. Механизм ответной реакции животного организма на раздражение. 
Взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. Типы нервных систем животных. 

Основные понятия: раздражимость; раздражение; раздражители: внешние, 
внутренние; рецепторы; настии; тропизмы; таксисы; рефлекс; рефлекторная дуга; типы 
нервной системы. 

Лабораторная работа. 3. Выявление поведенческих реакций животных на 
факторы внешней среды. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

давать определения понятиям «раздражимость», «раздражение», «раздражители», 
«рецепторы», «рефлекс», «рефлекторная дуга», «тропизмы», «настии», «таксисы»; 

описывать строение нервной системы различных организмов и принципов еѐ 
работы; объяснять механизм реагирования организмов на изменения среды; 

приводить примеры форм раздражимости у растений. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

действовать по предложенному плану, представлять результаты работы, 
анализировать результаты своей деятельности; 

ориентироваться в системе имеющихся знаний, работать с различными 
источниками информации, выделять главное в тексте; 

аргументировать свою точку зрения, выступать перед аудиторией, используя 
мультимедийное оборудование или другие средства демонстрации; 

выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, делать 
выводы на основе полученной информации, устанавливать соответствие между объектами 
и их характеристиками; 

организовать выполнение заданий по самостоятельно составленному плану, 
оценивать правильность выполнения работы, осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Глава 7. Размножение организмов (6 ч) 
            Размножение — свойство живых организмов. Типы размножения. Формы 
(способы) бесполого размножения. Организмы, размножающиеся бесполым путѐм. 
Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение. Биологическое 
значение и преимущества полового размножения. Отличие полового размножения от 
бесполого. Гермафродизм. Партеногенез. Организмы, размножающиеся половым путѐм. 
Половые клетки. Мейоз — процесс деления половых клеток. Периоды (стадии) развития 
половых клеток. Отличия в развитии яйцеклеток и сперматозоидов. Биологический смысл 
мейоза. Отличие мейоза от митоза. Осеменение. Оплодотворение. Особенности 
оплодотворения цветковых растений. Биологическое значение двойного оплодотворения 
цветковых растений. 

Основные понятия: типы размножения организмов: половое, бесполое; 
гермафродизм; бесполое размножение: митотическое деление, спорообразование, 
почкование, фрагментация, вегетативное размножение (черенками: стеблевыми, 
листовыми, корневыми; клубнями, усами, корневищами, луковицами, корневыми 
клубнями); гаметогенез (овогенез, сперматогенез); стадии гаметогенеза: размножение, 
рост, созревание (мейоз), формирование половых клеток; осеменение: наружное, 
внутреннее; оплодотворение; зигота; двойное оплодотворение цветковых растений; 
эндосперм. 

Персоналии: Сергей Гаврилович Навашин. 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

давать определения понятиям «гаметогенез», «оплодотворение», «половой 
диморфизм»; 
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выделять главные признаки полового и бесполого типов размножения; сравнивать 
половое и бесполое размножение; 

описывать стадии гаметогенеза; выделять существенные признаки овогенеза и 
сперматогенеза; 

различать наружное и внутреннее оплодотворение и приводить примеры 
организмов, для которых они характерны. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

действовать по предложенному плану, представлять результаты работы, 
анализировать результаты своей деятельности; 

ориентироваться в системе имеющихся знаний, работать с различными 
источниками информации, выделять главное в тексте; 

аргументировать свою точку зрения, выступать перед аудиторией, используя 
мультимедийное оборудование или другие средства демонстрации; 

выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, делать 
выводы на основе полученной информации, устанавливать соответствие между объектами 
и их характеристиками; 

организовать выполнение заданий по самостоятельно составленному плану, 
оценивать правильность выполнения работы, осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Глава 8. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (4 ч) 
 Развитие — свойство живых организмов. Эмбриология и объекты еѐ изучения. 
Суть биогенетического закона. Различие понятий «онтогенез» и «филогенез». Этапы 
индивидуального развития организма. Эмбриональное развитие позвоночных животных. 
Зародышевые листки, гомология зародышевых листков у разных групп организмов. 
Эмбриональная индукция в период развития зародыша и еѐ значение. Постэмбриональное 
развитие у разных организмов. Отличие прямого развития от непрямого. Метаморфоз — 

развитие с превращением. Животные, для которых характерно развитие с метаморфозом. 
Рост. Типы роста организмов. Отличие процесса роста животных от роста растений. 
Влияние факторов среды на развитие организма на разных стадиях. Виды регенерации. 
Значение регенерации для живых организмов. 

Основные понятия: эмбриология; онтогенез (индивидуальное развитие); филогенез 
(историческое развитие вида); биогенетический закон; этапы эмбрионального развития: 
дробление, гаструляция, органогенез; бластомеры; стадии развития зародыша: бластула, 
гаструла, нейрула; зародышевые листки: эктодерма, энтодерма, мезодерма; 
эмбриональная индукция; типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (с 
метаморфозом); типы роста: определенный, неопределенный; факторы среды; гомеостаз; 
стресс; регенерация: физиологическая, репаративная. 

Персоналии: Карл Максимович Бэр, Александр Онуфриевич Ковалевский, Илья 
Ильич Мечников, Фриц Мюллер, Эрнст Геккель. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

давать определения понятиям «онтогенез», «эмбриональный период развития», 
«постэмбриональный период развития», «гомеостаз», «регенерация», «стресс»; 

выделять и характеризовать этапы эмбрионального развития; 
характеризовать факторы среды, оказывающие влияние на организм; описывать 

негативное влияние на организм алкоголя, курения и наркотических веществ и приводить 
доказательства этого. 
 Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

действовать по предложенному плану, представлять результаты работы, 
анализировать результаты своей деятельности; 
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ориентироваться в системе имеющихся знаний, работать с различными 
источниками информации, выделять главное в тексте; 

аргументировать свою точку зрения, выступать перед аудиторией, используя 
мультимедийное оборудование или другие средства демонстрации; 

выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, делать 
выводы на основе полученной информации, устанавливать соответствие между объектами 
и их характеристиками; 

организовать выполнение заданий по самостоятельно составленному плану, 
оценивать правильность выполнения работы, осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Глава 9. Генетика — наука о наследственности и изменчивости (12 ч) 
Генетика — наука о наследственности и изменчивости. Основные понятия 

генетики. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное, 
дигибридное и полигибридное скрещивание. Законы Г. Менделя: доминирования, 
расщепления признаков, независимого наследования признаков, чистоты гамет. 
Наследование при полном и неполном доминировании (промежуточный характер 
наследования). Значение анализирующего скрещивания. Закон сцепленного наследования 
признаков Т.Х. Моргана. Группы сцепления. Кроссинговер и его биологическое значение. 
Цитологические основы наследования. Основные положения хромосомной теории 
наследственности. Хромосомные наборы половых и соматических клеток. Отличие 
половых хромосом от аутосом. Типы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

Основные понятия: генетика; наследственность; изменчивость; гены (доминантные, 
рецессивные); аллели гена; генотип; фенотип; признак; свойство; гибридологический 
метод изучения наследственности; гибридизация; гибрид; моногибридное скрещивание; 
гомозиготность; гетерозиготность; закон доминирования (первый закон Менделя); 
неполное доминирование; множественный аллелизм; закон расщепления (второй закон 
Менделя); закон чистоты гамет; скрещивание: дигибридное, полигибридное; закон 
независимого наследования (третий закон Менделя); анализирующее скрещивание; закон 
Моргана (сцепленного наследования); группа сцепления; кроссинговер; хромосомная 
теория наследственности; морганида; клетки: соматические, половые; хромосомы: 
аутосомы, половые; кариотип; наследование сцепленное с полом; дальтонизм; гемофилия; 
взаимодействие аллельных генов: полное доминирование, неполное доминирование, 
кодоминирование; взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, 
полимерия, плейотропия. 

Персоналии: Хуго Де Фриз, Карл Эрих Корренс, Эрих Чермак, Грегор Иоганн 
Мендель, Томас Морган. 

Лабораторная работа. 4. Решение генетических задач и составление 
родословных. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

давать определения понятиям «наследственность», «изменчивость», «ген», «аллели 
гена» «генотип», «фенотип», «признак», «свойство», «гибрид», «гибридизация», 
«гомозиготность», «гетерозиготность», «группа сцепления», «кроссинговер», «аутосомы», 
«половые хромосомы», «кариотип»; 

оценивать вклад Г. Менделя в развитие биологической науки; 
характеризовать содержание закономерностей наследования, установленных Г. 

Менделем; формулировать законы Менделя (доминирования, расщепления, чистоты 
гамет); 

характеризовать особенности дигибридного и полигибридного скрещивания; 
описывать опыты Т. Моргана с плодовыми мушками дрозофилами; формулировать 

закон сцепленного наследования и объяснять его цитологические основы; 
различать кариотипы мужских и женских особей организмов разных 
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систематических групп; описывать механизм определения пола; 
описывать механизмы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

действовать по предложенному плану, представлять результаты работы, 
анализировать результаты своей деятельности; 

ориентироваться в системе имеющихся знаний, работать с различными 
источниками информации, выделять главное в тексте; 

аргументировать свою точку зрения, выступать перед аудиторией, используя 
мультимедийное оборудование или другие средства демонстрации; 

выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, делать 
выводы на основе полученной информации, устанавливать соответствие между объектами 
и их характеристиками; 

организовать выполнение заданий по самостоятельно составленному плану, 
оценивать правильность выполнения работы, осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Глава 10. Закономерности изменчивости (3 ч) 
Наследственность и изменчивость — общие свойства живых организмов. Формы 

изменчивости. Классификация мутаций: по типу аллельных взаимодействий, по уровню 
возникновения, по месту возникновения, по влиянию на жизнеспособность организмов, по 
происхождению. Причины возникновения мутаций. Биологическое значение мутационной 
изменчивости. Отличие мутаций от модификаций. Норма реакции. Биологическое 
значение модификационной изменчивости. Селекция. Задачи и методы современной 
селекции. Порода, сорт, штамм. Искусственное получение мутаций. Суть явления 
гетерозиса. Центры происхождения и многообразия сортов культурных растений по Н.И. 
Вавилову. 

Основные понятия: наследственность; изменчивость; наследственная изменчивость 
(мутационная, комбинативная); ненаследственная изменчивость (модификационная); 
мутации: доминантные, рецессивные, промежуточные; мутации: генные, геномные, 
хромосомные перестройки; мутации: генеративные, соматические; мутации: летальные, 
вредные, полезные, нейтральные; мутации: спонтанные, индуцированные; норма реакции; 
селекция; порода (сорт, штамм); гетерозис; методы селекции: гибридизация и отбор 
(массовый, индивидуальный); центры происхождения и многообразия сортов культурных 
растений. 

Персоналии: Чарльз Дарвин, Николай Иванович Вавилов, Иван Владимирович 
Мичурин. 

Лабораторная работа. 5. Построение вариационного ряда и вариационной 
кривой. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

давать определения понятиям «наследственность», «изменчивость», «порода», 
«сорт», «штамм»; 

различать формы изменчивости; 
объяснять понятие «норма реакции»; описывать значение широты нормы реакции 

различных признаков для организмов; 
описывать историю возникновения селекции как науки, роль Н.И. Вавилова и И.В. 

Мичурина в еѐ развитии; выделять основные методы и задачи современной селекции; 
выделять центры происхождения и многообразия сортов культурных растений по 

Н.И. Вавилову. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

действовать по предложенному плану, представлять результаты работы, 
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анализировать результаты своей деятельности; 
ориентироваться в системе имеющихся знаний, работать с различными 

источниками информации, выделять главное в тексте; 
аргументировать свою точку зрения, выступать перед аудиторией, используя 

мультимедийное оборудование или другие средства демонстрации; 
выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной информации, устанавливать соответствие между объектами 
и их характеристиками; 

организовать выполнение заданий по самостоятельно составленному плану, 
оценивать правильность выполнения работы, осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Заключение (2 ч) 
Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 
проявлять: познавательный интерес к биологии; способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим; 
потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников;  

осознавать: значимость биологических открытий и современных исследований для 
развития науки; причины успехов и неудач в деятельности; практическую значимости 
биологии как науки о живых организмах; важность приобретения знаний в области 
биологии; возможность осуществлять исследовательскую деятельность при соблюдении 
определѐнных правил; ответственность за результаты своей деятельности; необходимость 
систематизации объектов для удобства их изучения; истинные причины успехов и неудач 
в деятельности; необходимость ведения здорового образа жизни; необходимость 
биологических знаний для хозяйственной деятельности человека; негативное влияние 
человека на природу и понимание необходимости еѐ охраны; возможность личного 
участия в природоохранной деятельности. 
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10 класс УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
№ Тема Количест

во  часов 

В  том  числе 

 По  
рабочей     
программе 

Лабораторн
ых работ 

Контро
льных 
работ  

I Раздел 1. Общие закономерности 
организации живых систем  

24   

1. Глава 1. Принципы организации жизни 
на Земле  

4  1 

2. Глава 2. Химическая организация 
живого  
 

8 1 1 

3. Глава 3. Общие принципы 
организации живых организмов  
 

12 1 1 

II Раздел 2. Основные свойства живых 
систем  

41   

1. Глава 4. Обмен веществ и 
превращение энергии  
 

8  1 

2. Глава 5. Регуляция и гомеостаз  
 

4  1 

3. Глава 6. Раздражимость и движение  
 

4 1 1 

4. Глава 7. Размножение организмов  
 

6  1 

5. Глава 8. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез)  
 

4  1 

6. Глава 9. Генетика — наука о 
наследственности и изменчивости  
 

12 1 1 

7. Глава 10. Закономерности 
изменчивости  

3 1 1 

III Заключение  
 

2   

IV Обобщение знаний по курсу 1  1 

               Итого: 68 5 11 

 

11 класс Содержание изучаемого курса 

Введение (1 ч) 
Раздел 1. Вид (31 ч) 
Тема 1. 1. История эволюционных идей (7 ч) 
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения  Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки 
возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной 
теории в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 
показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 
растений и пород домашних животных. 
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Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 
Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 
существование. Естественный отбор. 

Тема 1. 2. Современное эволюционное учение (11ч) 
Вид. Критерии вида. Популяция -  структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 
популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 
популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 
условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 
результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 
биосферы.главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 
биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 
Демонстрация. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование 

новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». 
Результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 
видообразования; примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и про-

исхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и 
соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторные и практические работы 

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 
 Выявление приспособленности организмов к среде обитания. 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 
эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 
Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 1. 3. Происхождение жизни на Земле (7 ч) 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы происхождения жизни. 
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. 
Усложнение живых организмом на Земле в процессе эволюции 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 
организмов»; «Эволюция растительного мира»; «Эволюция животного мира». 
Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. Репродукции картин, 
изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. 
Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 
условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1. 4. Происхождение человека (6 ч) 
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного 

мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные 
этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 
Демонстрациямоделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

Лабораторные и практические работы 

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство родства. 

Раздел 2. Экосистемы (33 ч) 
Тема 5. Экологические факторы (10 ч) 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 
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между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 
симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 
факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе.  

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 
Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 
конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 6. Структура экосистем (7 ч) 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 
экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 
растительного сообщества)». Схемы и таблицы , демонстрирующие пищевые цепи и сети; 
экологические пирамиды, круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 
 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде 

реферата, презентации, стендового доклада и пр.). 
 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 
Экскурсия 

 Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и 
др.) экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 
консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема (3 ч) 
Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 
Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода).  

Демонстрация  таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 
биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий 
видовое  разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 
вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 8. Биосфера и человек (13 ч) 
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения.последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения 
в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.  

Демонстрация  таблиц, иллюстрирующих  глобальные экологические проблемы и 
последствия деятельности человека в окружающей среде, национальных парков, 
заповедников. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 
Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. 
Красная книга. 

Заключение (1 ч) 
Резервное время — 2 ч. 
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Тематическое планирование по курсу биология 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

 Раздел 1. Вид. 31 

2 Тема 1.1.  История эволюционных идей. 7 

3 Тема 1.2. Современное эволюционное учение. 11 

4 Тема 1.3. Происхождение жизни на Земле. 7 

5 Тема 1.4. Происхождение человека. 6 

 Раздел 2. Экосистемы. 33 

 6 Экологические факторы. 10 

7 Структура экосистем. 7 

8 Биосфера – глобальная экосистема. 3 

9 Биосфера и человек. 13 

10 Заключение  1 

 Итого 66 ч. + 2ч. рез. 
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Физическая культура 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Личностные результаты: 
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герба, флага, гимна); 
- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 
 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 
 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
 владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
  10 класс Содержание учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 
Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально 
отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических 
навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 
деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 
творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 
образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 
поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 
«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 
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Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 
планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 
физическими упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 
регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 
самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 
легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 
спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 
соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 
профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 
функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 
мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 
(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 
и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 
Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 
формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 
обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка 
данных процедур указана в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует 
проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 
освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 
психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 
освоенных ранее. 

Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 
Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 
различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 
Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 
защите. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 
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Волейбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 
техники приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара 
через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), 
страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 
защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики. Пройденный в предыдущих классах 
материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну 
по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных положений и 
движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации упражнений с 
обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в упор 
на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор 
присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-

120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 
толчком одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок через препятствие на высоте до 
90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. 
Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее 
освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 
Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с 
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 
стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, 
подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 
препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая 
гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног 
на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, 
Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными 
мячами. 

Легкая атлетика. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на 
результат на 100 м. Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. 
Бег на 3000 м. Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки 
в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 

бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 
горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 
700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и 
полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную 
цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. 
Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с 
одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный 
бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая 
тренировка. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 
разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 
изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением 
направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 
местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 
различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 
Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 
энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 
атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 
Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях 
легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение 
обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 
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младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 
совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 
легкой атлетикой. 

Лыжная подготовка. Переход с одновременных ходов на попеременные. 
Преодоление подъемов и препятствий. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 
км (юноши). Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 
лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 
финиширование и др. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). 
Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки 
лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 
безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 
обморожениях. 
                                             10 класс Распределение учебного материала 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 
(уроков) 

1 Базовая часть 87 

                     Основы знаний по физической культуре В процессе уроков 

1.1 Легкая атлетика 20 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.3 Спортивные игры (волейбол) 16 

1.4 Спортивные игры (баскетбол) 15 

1.5 Кроссовая подготовка 15 

2. Вариативная часть 18 

2.1  Легкая атлетика 7 

2.2            Спортивные игры(волейбол ,баскетбол)                                    2+6 

2.3 Резервные уроки 3 

 итого 102 
 

11 класс Содержание учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально 
отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических 
навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 
деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 
творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 
образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 
поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 
«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 
планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 
физическими упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 
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регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 
самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 
легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 
спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 
соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 
профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 
функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 
мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 
(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 
и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 
Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 
формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 
обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка 
данных процедур указана в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует 
проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 
освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 
психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 
освоенных ранее. 

Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 
Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 
различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 
Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 
защите. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 
техники приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара 
через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), 
страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 
защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики. Пройденный в предыдущих классах 
материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну 
по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных положений и 
движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации упражнений с 
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обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в упор 
на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор 
присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-

120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 
толчком одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок через препятствие на высоте до 
90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. 
Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее 
освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 
Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с 
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 
стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, 
подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 
препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая 
гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног 
на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, 
Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными 
мячами. 

Легкая атлетика. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на 
результат на 100 м. Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. 
Бег на 3000 м. Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки 
в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 

бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 
горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 
700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и 
полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную 
цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. 
Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с 
одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный 
бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая 
тренировка. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 
разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 
изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением 
направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 
местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 
различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 
Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 
энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 
атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 
Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях 
легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение 
обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 
младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 
совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 
легкой атлетикой. 

Лыжная подготовка. Переход с одновременных ходов на попеременные. 
Преодоление подъемов и препятствий. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 
км (юноши). Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 
лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 
финиширование и др. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). 
Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки 
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лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 
безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 
обморожениях. 

Элементы единоборств. Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. 
Учебная схватка. Пройденный материал по приемам единоборства, подвижные игры типа 
«Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. Силовые 
упражнения и единоборства в парах. Самостоятельная разминка перед поединком. 
Правила соревнований по одному из видов единоборств. Влияние занятий 
единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. Техника безопасности. 
Гигиена борца. Умение судить учебную схватку одного из видов единоборств. 
Упражнения в парах, овладение приемами страховки, подвижные игры. Самоконтроль при 
занятиях единоборствами. 
• Используются современные образовательные технологии: здоровьесберегающие 
технологии - привитие гигиенических навыков, навыков правильного дыхания, приемов 
массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания 

использование физических упражнений, имеющих лечебно-воспитательный эффект, 
корригирующих и коррекционных упражнений; 
• личностно ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и 
заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья; 
• информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения 
мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ 
физической культуры 

                  Уровень физической подготовленности учащихся 11 класса 

№ 
п/п 

Контрольное 
упражнение (тест) 

Воз-

раст, 
лет 

Уровень 

 

 

 

 

 

 

Мальчики Девочки 

 

 

 

 

 

 

Низкий Средний Высоки
й 

Низкий Средний Высокий 

1 Бег на 30 м (с) 17 5,1 и 
ниже 

5,0-4,7 4,3 и 
выше 

6,1 

и ниже 

5,9-5,3 4,8 и 
выше 

2 Челночный бег 3 по 
10 м (с) 

17 8,1 и 
ниже 

7,9-7,5 7,2 9,6 и 
ниже 

9,3-8,7 8,4 и 
выше 

3 Прыжок в длину с 
места (см) 

17 190 и 
ниже 

205-220 240 и 
выше 

160 и 
ниже 

170-190 210 и 
выше 

4 6-минутный бег (м) 17 1100 и 
ниже 

1300-

1400 

1500 и 
выше 

900 и 
ниже 

1050-

1200 

1300 и 
выше 

5 Наклон вперед из 
положения сидя, см 

17 5 и ниже 9-12 15 и 
выше 

7 и ниже 12-14 20 и 
выше 

6 Подтягивание: на 
высокой 
перекладине из 
виса (мальчики), 
количество раз; на 
низкой перекла-

дине из положения 
лежа (девочки), 
количество раз 

17 5 и ниже 9-10 12 и 
выше 

6 и ниже 13-15 18 и 
выше 
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                                             Распределение учебного материала 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 
(уроков) 

1 Базовая часть 87 

                     Основы знаний по физической культуре В процессе уроков 

1.1 Легкая атлетика 20 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.3 Спортивные игры (волейбол) 16 

1.4 Спортивные игры ( баскетбол) 15 

1.5 Кроссовая подготовка 15 

2. Вариативная часть 18 

2.1  Легкая атлетика 7 

2.2            Спортивные игры(волейбол ,баскетбол)                                    2+6 

2.3 Резервные уроки 3 

 итого 102 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ 10-11 классы 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться 

 формулировать личные понятия о безопасности; 
 правилам поведения при возникновении конкретной чрезвычайной ситуации 

техногенного характера; 
 формировать современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности; 
 формировать индивидуальную систему здорового образа жизни; 
 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 выявлять  причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 
 приобретать опыт самостоятельного   поиска, анализа и отбору информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 
и новых информационных технологий; 

 применять полученные теоретические знания на практике; 
 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных  возможностей. 

Метапредметные  результаты 

          Обучающийся  научится 

коммуникативные УУД: 
 излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления текста по 

заданным образцам; 
 начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с заданными 

нормами речи, темой обсуждения и целью общения; 
 следовать заданной процедуре группового обсуждения; 
 фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации; 

познавательные УУД: 
 из представленной учителем информации выбирать ту, которая 

необходима для решения поставленной задачи; 
 искать ответы на вопросы, сформулированные учителем в одном 

источнике, предоставленном учителем; 
 самостоятельно формулировать вопросы, ответы на которые необходимо получить; 
 пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по ссылкам; 
 оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем; 
 воспринимать основное содержание фактической/оценочной информации в 

результате прочтения специально составленного текста, монологе, диалоге, 
дискуссии (группа), определяя основную мысль; 

 воспринимать требуемое содержание фактической/оценочной информации в 
монологе, диалоге, дискуссии (группа), извлекая необходимую фактическую 
информацию, определяя причинно-следственные связи; 

 излагать полученную информацию по заданным вопросам; 
 проверять достоверность информации по способу, предложенному учителем; 
 находить вывод и аргументы в предложенном источнике информации; 
регулятивные УУД: 
 ставить учебные задачи с помощью учителя; 
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 использовать план учителя для решения поставленной задачи или достижения 
цели; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль с помощью учителя; 
 оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении; ориентироваться в структуре учебника, анализировать 
условные обозначения. 

 совершенствовать приѐмы работы с текстом, (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, данным к тексту рисункам); осуществлять самоконтроль и 
самооценку; 

  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 
решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 

  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 
          Обучающийся  получит возможность научиться 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 
   принимать решения в проблемных ситуациях; 
 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно). 
 начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления в рамках изученных тем, 
передавать  основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного текста, выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 
области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения. 

Личностные результаты 

          У обучающийся будут сформированы 

 ответственное отношение к учению, готовности и способности к саморазвитию; 
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, культуре, языку, вере; 
 представление о социальных нормах, правил поведения; 
 представление о ценности здорового и безопасного образа жизни. 

          Обучающийся получит возможность для формирования 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

 представления образа социально-политического устройства; 
 представления о государственной организации России, знания государственной 

символики (герб, флаг, гимн) РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентации в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знания о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, традициях, 
культуре, о народах и праздниках; 
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 способности понимать определяющую роль родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 
 Содержание учебного предмета  
Основы безопасности жизнедеятельности 10 – 11 классы 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого 
фактора» в возникновении ДТП. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

1.2. Пожарная безопасность и правила личной безопасности при пожаре 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 
«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности 
граждан в области пожарной безопасности. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной 
безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 
общественном здании. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на водоемах 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный 
отдых у воды. 

1.4. Безопасность в быту 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 
приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, 
бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 
инструментами. Безопасность и компьютер. 

1.5. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

1.6. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 
общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 
повышенной криминогенной опасностью. 

1.7. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 
опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при перестрелке. 

1.8. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 
(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). 
Уголовная ответственность за захват заложников; заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма; организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины возникновения и 
последствия. 

2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 
чрезвычайной ситуации природного характера 
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Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, 
гидрологического и биологического происхождения. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 
возможные последствия. 

2.4. Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения 
аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 
гидротехническом объектах. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы 
России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной 
целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов Вооруженный 
конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война 

3. 3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной 
террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 
явление. 

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 
террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и 
какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный 
терроризм. 

3.5. Наркотизм и национальная безопасность России 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению 
наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие 
наркотизма. 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства 

4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 
обеспечению безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской 
Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 
(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», 
«О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание 
основных положений законов, права и обязанности граждан. 

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 
Российской Федерации 

5.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный 
закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ); Указ Президента 
РФ «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 
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5.2. Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 
группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой 
режим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции. 

5.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных 
задач) 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения, если 
подвергались нападению с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате 
самолета террористами. 

Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке приема сообщений, 
содержащих угрозы террористического характера, по телефону. 

5.4. Государственная политика противодействия наркотизму. Концепция 
государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации. Закон 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» (принят в 1997 г.). Статьи 
Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания за 
незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

6.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья 

человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 
жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 
питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 
высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 
развития человека, его физических и духовных качеств. 

6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических 
ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 
распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 
работоспособности. 

6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 
долголетия. 

6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 
алкоголя - разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в 
результате употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика 
наркомании. 

6.5. Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 
Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Тема 7. Нравственность и здоровье 

7.1. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 
полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 
гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 
материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому 
человеку для создания прочной семьи. 



389 

 

7.2. Инфекции, передаваемые половым путем 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 
способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 
заражение венерической болезнью. 

7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 
Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

7.4. Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия 
и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность 
родителей. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний 

8.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки 
молодежи к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 
общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 
окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 
сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 
8.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 
инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 
экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные 
заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 
инфекционных заболеваний. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

9.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 
9.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой 
медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

9.3. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки 
кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

9.4. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их 
возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в 
оказании первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

9.5. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 
травме живота 

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные 
последствия. Первая медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения, 
возможные последствия, 
первая медицинская помощь. Травма живота, причины ее возникновения, возможные 
последствия, первая медицинская помощь. 

9.6. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 
позвоночника, спины 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, 
первая медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм 
позвоночника, 
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спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 
9.7. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы 
переноски пострадавшего. 

9.8. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой 
массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в 
нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 
легких. 

9.9. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 
инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при 
оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, 
признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 
Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

10.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 
действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 
управления гражданской обороной. 

10.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 
организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 
поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 

средств поражения. 
10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного 

и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 
сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 
примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях. 

10.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 
защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 
сооружениях). 

10.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 
защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в зоне чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых 
в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в 
зонах заражения. 

10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 
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Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 
предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 
учащихся. 

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего 
Отечества 

11.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 
реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание 
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 
в., создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 
предназначение. 

11.2. Память поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 
истории государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

11.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 
Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, 
военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 
Федерации. 

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны 
государства 

12.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 
деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических 
обязательств. Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению 
вооруженного нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних 
вооруженных конфликтах. 

12.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом 

Нормативная база привлечения ВС Российской Федерации к борьбе с терроризмом. 
Участие в проведении  контртеррористической операции, пресечение международной 
террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации. 

12.3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. 
Нормативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской 
Федерации. 

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

13.1. Сухопутные войска 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 
сухопутных войск. 

13.2. Военно-воздушные Силы 

Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и 
военная техника ВВС. 

13.3. Военно-морской флот 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника. 

13.4. Ракетные войска стратегического назначения 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника. 

13.5. Воздушно-десантные войска 
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Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 
13.6. Космические войска 

Космические войска, их состав и предназначение. 
13.7. Другие войска 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Войска 
гражданской обороны МЧС России. 

Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, 
любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов — основное 

содержание патриотизма. 
Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью 
и достоинством выполнить воинский долг. 

14.2. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 
подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 
условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — 

боевая традиция Российской армии и флота. 
Тема 15. Символы воинской чести 

15.1. Боевое Знамя воинской части 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Боевое 
Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 
предназначения, истории и заслуг воинской части. 

15.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 
15.3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 
воспитательное значение. 

Тема 16. Воинская обязанность 

16.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 
Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 
прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 
сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

16.2. Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 
осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. 
Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

16.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 
первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 
16.4. Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную 
службу и при увольнении с военной службы. 

16.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, 
определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и 
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военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 
предназначение. 

16.6. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по 
сходным воинским должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 
должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие 
воинские должности. 

16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок 
осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. 
Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, прошедшему 
подготовку по военно-учетной специальности. 

16.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе 

16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их 
на воинский учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского 
освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 

Категории годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок 
медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

16.10. Профессиональный психологический отбор 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Критерии по 
определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

16.11. Увольнение с военной службы 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, 
разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Раздел VI. Основы военной службы 

Тема 17. Особенности военной службы 

17.1. Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов 
Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 
обязанности и военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 

17.2. Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 
военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. 
Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего. 

17.3. Военные аспекты международного права 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо 
соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным 
правом войны предоставлена особая защита. 

17.4. Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие 
жизнь и быт военнослужащих. 

17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации и его общие положения. 

17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 
Федерации и его общие положения. 

17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации 
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Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных 
Сил Российской Федерации и его общие положения. 

17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской 
Федерации и его общие положения. 

Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и 
достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

18. l. Основные виды воинской деятельности 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности 
военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая деятельность; реальные 
боевые действия. 

18.2. Основные особенности воинской деятельности 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от 
воинской должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные 
элементы воинской деятельности. 

18.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 
индивидуально-психологическим качествам гражданина. 

Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и 
гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать 
решения. Морально-психологические требования, психологическая совместимость 
военнослужащих. 

18.4. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание 
воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 
носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, 
культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, 
верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 
конституционного строя России, народа и Отечества. 

18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это 
неотъемлемое качество российского воина во все времена. Чувство глубокой 
ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при 
исполнении воинского долга. 

18.6. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 
военной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 
вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 
военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 
подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 
совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

18.7. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 
законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 
военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 
воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, 
умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться 
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командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную 
инициативу. 

18.8. Основные обязанности военнослужащих 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 
определяются. 

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

19.1. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого 
вручается Боевое Знамя воинской части. 

19.2. Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге 

Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок 
приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую 
часть. Текст Военной присяги. 

19.3. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и 
вооружения. 

19.4. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 
Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 

20.1. Призыв на военную службу. 
Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт военнослужащих. 

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 

21.1. Особенности военной службы по контракту 

Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по 
контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту. 

21.2. Альтернативная гражданская служба 

Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. 
Содержание помещений; противопожарная защита; охрана окружающей среды. 
Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и 
вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебное занятие. Увольнение из расположения 
части. Посещение военнослужащих. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 
Тема 23. Суточный наряд 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. 
Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. 
Основные обязанности дежурного по роте. 

Тема 24. Организация караульной службы 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность 
часового, основные обязанности часового. 

Тема 25. Строевая подготовка 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в 
движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя и 
возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 
Развернутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Тема 26. Огневая подготовка 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и 
хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 27. Тактическая подготовка 
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Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 
солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. 
Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 
  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Разделы, темы 

 

Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В 
ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

25 

Опасные  и чрезвычайные ситуации и правила безопасного 
поведения. 

11 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 14 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

14 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний. 

5 

Основы  здорового образа жизни 9 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 29 

Вооруженные Силы  РФ – защитники нашего Отечества и его 
национальных интересов. 

10 

Боевые традиции ВС РФ 6 

Символы воинской чести. 6 

Основы военной службы. 7 

Итого 68 
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Тематическое планирование 11 класс  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Разделы, темы 

 

Кол-во 

часов 

I.ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 25 

Глава 1. История военной службы 4 

Глава 2. Воинская обязанность 8 

Глава 3. Особенности военной службы 4 

Глава 4. Правовые основы военной службы 4 

Глава 5. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 
достоинство воина Вооруженных сил России 

5 

II.СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

9 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 4 

Глава 7. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 5 

Итого 34 
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Астрономия 11 класс 

            Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

Деятельность при обучении астрономии в средней школе должна быть направлена 
на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
 умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;  
 заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  
 готовность к научно-техническому творчеству; 
 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
 положительное отношение к труду, целеустремлѐнность; 
 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов 
и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 
программы по физике являются: 
1) освоение регулятивных универсальных учебных действий: 
 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранее цели; 
 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 
ресурсы; 
 определять несколько путей достижения поставленной цели; 
 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей; 
2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
выявленных в информационных источниках противоречий; 
 осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 
 искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 
 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 
в отношении действий и суждений другого человека; 
 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия; 
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над еѐ решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 
3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами); 
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.); 
 развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы; 
 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 
 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
 подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
 точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 
адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты позволяют: 
 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 
математикой; 
 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 
работы телескопа; 
 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 
кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 
различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 
Солнца; 
 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. — 

воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 
системы мира; 
 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 
синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 
угловые размеры объекта, астрономическая единица); 
 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — 

по угловым размерам и расстоянию; 
 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 
(уточненного) закона Кеплера; 
 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 
тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 
 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 
тел Солнечной системы; 
 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы. — формулировать и обосновывать основные 
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положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из 
единого газопылевого облака; 
 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 
планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 
планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 
 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 
причины их возникновения; 
 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 
и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 
 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 
сохранения уникальной природы Земли; 
 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 
колец; 
 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий; 
 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 
при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
 объяснять сущность астероидно- кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения; 
 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 
световой год); 
 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 
энергии; 
 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
поверхности; 
 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 
Землю; 
 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
 называть основные отличительные особенности звезд различных 
последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 
 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 
 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 
стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 
 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 
взрыв, реликтовое излучение); 
 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 
кинематика); 
 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 
зависимости «период — светимость»; 
 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 
Вселенной; 
 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 
«красного смещения» в спектрах галактик; 
 формулировать закон Хаббла; 
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 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 
сверхновых; 
 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы горячей Вселенной; 
 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения Большого взрыва; 
 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 
результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 
еще неизвестна. — систематизировать знания о методах исследования и современном 
состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

   Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
средней школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 
области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 
на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности.  
В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

   В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 
получит представление:  
• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  
• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;  
• об истории науки;  
• о новейших разработках в области науки и технологий;  
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. 
п.);  
• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет:  
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи);  
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебнпознавательных задач;  
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• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

• использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач;  

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  
    С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:  

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе;  

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве;  

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 
целей;  

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые 
для достижения поставленной цели;  

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека;  

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;  

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 
он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 

Универсальные учебные действия:  
Регулятивные УУД:  

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено и того, что еще неизвестно по данной теме.  
2. Составление плана и последовательности действий в решении задач.  
3. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план решения задач и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.  
4. Оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения темы.  
5. Волевая само регуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий.  

Познавательные УУД:  
1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели.  
2. Поиск и выделение необходимой информации.  
3. Выбор наиболее эффективных способов решения задач.  
4. Смысловое чтение как осмысление цели чтения.  
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5. Умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной речи.  
6. Способность и умение обучающихся производить простые логические действия 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение).  

Коммуникативные УУД:  
1. Сознательная ориентация обучающихся на позиции других людей, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем.  
2. Умение интегрироваться в группу сверстников при работе в группах.    
3. Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми при изучении темы.  
4. Умение использовать адекватные языковые средства.  
5. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Содержание учебного предмета «Астрономия» 

I. Введение в астрономию (2 ч) 
Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, 

связь астрономии с другими науками, значение астрономии).  
II. Практические основы астрономии (6 ч) 
Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида 

звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система 
координат, изменение горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида 
звездного неба в течение года (экваториальная система координат, видимое годичное 
движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). Способы 
определения географической широты (высота Полюса мира и географическая широта 
места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, 
зенитным расстоянием и географической широтой). Основы измерения времени (связь 
времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

III. Строение солнечной системы (7 ч) 
Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации 

планет, сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие 
представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы 
мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). 
Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и 
уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 
открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний 
до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по 
параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной 
системы). 

IV. Физическая природа тел солнечной системы (6 ч) 
Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лунь! (физические условия на Луне, 
поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика 
атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности 
строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях 
планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики 
астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, 
природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 

V. Солнце и звезды (5 ч) 
Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 

температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение 
атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). 
Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о 
моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы 
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использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 
корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд 
(определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные 
величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные 
скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая 
природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, 
массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 
(диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд 
различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные 
звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники 
звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические 
переменные звезды, новые и сверхновые). 

VI. Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 
Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный 

газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и 
движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, 
определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 
радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и 
крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей 
Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд 
(возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет 
(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 
системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о 
происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, 
проблема внеземных цивилизаций). 
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Тематическое планирование астрономия  
11 класс 1 час 

№ Название раздела Число 
часов по 

программе 

Число часов в 

рабочей 
программе 

1. Введение в астрономию  2 2 

2. Практические основы 
астрономии  

6 6 

3. Строение солнечной 
системы  

7 7 

5. Физическая природа тел 
солнечной системы  

6 6 

6. Солнце и звезды  5 5 

7. Строение и эволюция 
Вселенной 

7 7 

8. Астрономическая карта 
мира 

1 1 

Итого 34 34 
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Индивидуальный проект  
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов.   

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного-двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного учебного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  
Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и презентации 

обучающимися результатов исследования по теме индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, личностно и(или) социально значимой проблемы.   

Задачи:  
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;   

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоения знаний и учебных действий.   

Рабочая программа курса «Индивидуальная проектная деятельность» для 10 класса 
рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю.  

Срок реализации программы: 1 год.   
Требования к уровню подготовки выпускников.  
Метапредметные результаты.   
1. Регулятивные универсальные учебные действия:  
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

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

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

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

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

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.   
2. Познавательные универсальные учебные действия:  
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

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

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого, спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия:  
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так со взрослыми, 

подбирать партнеров для деловой коммуникации из соображений результативности 
взаимодействия;  

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

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

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных языковых средств;  

- выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.  

Предметные результаты. Обучающийся получит представление:  
- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, модель, 

метод сбора и метод анализа данных;  
- о том, какова специфика научного исследования в гуманитарных и 

естественнонаучных областях;  
- об истории науки;  
- о деятельности организаций, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 
(благотворительные фонды, краудфандинговые платформы и т.д.) обучающийся сможет: 

 - решать задачи на стыке нескольких учебных дисциплин; 
 - использовать основной алгоритм исследования для решения 

учебнопознавательных задач;  
- использовать основные принципы проектной деятельности в процессе решения 

учебно-познавательных задач;  
- использовать элементы математического анализа и математического 

моделирования в процессе решения учебно-познавательных задач;  
обучающийся научится:  
- давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 
проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 
метод исследования, экспертное знание;  

- раскрывать этапы подготовки проекта;  
- самостоятельно применять приобретенные знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей;  

- владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;  
- публично излагать результаты проектной работы;  
- формулировать гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,     

оценивать ресурс, в том числе нематериальные, необходимые для достижения 
поставленной цели;  

- самостоятельно и совместно с другими авторами формулировать параметры и 
критерии оценки эффективности и продуктивности реализации проекта;   

 - оценивать риски реализации проекта и определять пути минимизации этих 
рисков;  

- оценивать дальнейшее развитие своего проекта и видеть возможные варианты 
применения результатов проекта.  

Планируемые результаты освоения курса  
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В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у 
учащихся будут достигнуты следующие предметные результаты:  

Учащийся научится:  

давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 
исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 
проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 
экспертное знание;  

раскрывать этапы проекта;  
самостоятельно применять приобретѐнные знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей; владеть методами поиска, анализа и использования 
научной информации;  

публично излагать результаты проектной работы.  
Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам промежуточного контроля, а 

также предзащиты проекта.  
Содержание учебного предмета.  
Раздел 1. Введение в проектную культуру (5 часов)  
История науки. Научные исследования и проектная деятельность. Происхождение 

и содержание термина «наука». Представления об основных этапах развития науки. 
Классификация наук. Функции науки в современном обществе. Сущность научного 
исследования. Знакомство с современными научными представлениями о нормах 
исследовательской и проектной деятельности. Понятие индивидуальный проект, 
проектная деятельность, проектная культура. Цели, задачи проектирования в современном 
мире, проблемы. Структура проекта. Типология проектов. Методология и технология 
проектной деятельности. Методы исследования: методы эмпирического исследования, 
методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 
исследования; методы теоретического исследования. Учимся выделять главную мысль. 
Системное мышление. Виды проблемных ситуаций и подходы к их решению. Структура 
проекта. Требования к оформлению проекта.  

 Раздел 2. Этапы проектирования (исследования) (13 часов)  
Структура учебно-исследовательской деятельности. Ученическое исследование, 

содержание, структура, виды исследования. Строение научного исследования и его 
элементы. Содержание разделов исследования и их объем. Виды переработки текста.  
Обзор основных материалов по теме. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 
Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 
рецензия, исследование. Виды научных работ. Обзор видов научных работ: доклад, 
научная статья, монография. Составление тезисов работы. Требования к их написанию. 
Индивидуальный план как модель будущей работы и образ действий, предпринимаемых 
для достижения результата. Составление и заполнение плана-графика работы над 
исследованием. Виды информации (обзорная, реферативная, справочная). Методы поиска 
информации. Поиск, накопление и обработка информации. Основные источники 
получения информации. Научные документы и издания. Организация работы с научной 
литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, 
справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в 
музеях, архивах. Применение информационных технологий в исследовании. Применение 
информационных технологий в исследовании. Работа в сети Интернет. Формы 
представления проектов. : научная статья, доклад, стендовый доклад, реферат 
проблемного характера, компьютерная программа, прибор с описанием его действия, 
видео- и аудиоматериалы. Структура работы (содержание, введение, основная часть, 
выводы, заключение, приложения). Оформление результатов. Оформление таблиц, 
рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Публичное 
выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 
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выступления. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Как заканчивать 
выступление.  

Раздел 3. Проектная (исследовательская) деятельность (11 часов)  
Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). Конструирование 

темы и проблематики проекта. Проектный замысел. Актуальность – аргументы, 
обоснованность. Постановка цели и декомпозиция на задачи, конкретность, методы 
проверки на соответствие теме. Определение цели, формулирование задач. Выдача 
письменных рекомендаций (требования, сроки, график, консультации). Утверждение 
тематики проектов и индивидуальных планов. Установление процедур и критериев 
оценки проекта и формы его представления. Логика действий и последовательность шагов 
при планировании индивидуального проекта. Расчет календарного графика своей 
деятельности. Определение цели, формулирование задач. Выдача письменных 
рекомендаций (требования, сроки, график, консультации). Утверждение тематики 
проектов и индивидуальных планов. Установление процедур и критериев оценки проекта 
и формы его представления. План исследования, разработка карты исследования. 
Подготовка к исследованию и его планирование. Умение выделять главное в потоке 
информации, создание кейса для продуктивной работы над проектом. Определение 
источников информации. Планирование способов сбора и анализа информации. 
Подготовка к исследованию и его планирование. Сбор и систематизация материалов 
(фактов, результатов) в соответствии с целями и жанром работы, подбор иллюстраций. 
Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, присвоение. 
Проведение практических действий по проекту. Проведение исследования (эксперимент, 
наблюдение, анкетирование и т.д.). Обработка полученных результатов, анализ.   

Раздел 4. Результаты проектной деятельности (5 часов)   
Умение донести до аудитории свой проектный замысел или исследование, умение 

свернуть в 1 абзац и развернуть до 1 страницы. Предварительная публичная презентация: 
тема, рабочая гипотеза, актуальность, план исследования, предполагаемые результаты, 
план проекта. Представление идеи индивидуального проекта с помощью интеллект-карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



410 

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 
среднего общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы.  
Воспитание подрастающего поколения во все времена и у всех народов считалось 

важнейшей функцией общества и государства. Значение воспитания трудно переоценить: 
«им решается участь человека» (В.Г. Белинский), «...судьбы империй зависят от 
воспитания молодежи» (Аристотель). 

Школьное воспитание представляет ту часть процесса социализации, которая 
организуется, планируется, осуществляется и отслеживается специалистами – 

педагогическими работниками. 
Государственная политика в сфере образования изменила отношение к 

содержанию феномена воспитания. Как подчеркивается в последних документах, под 
воспитанием понимается «создание условий для развития личности ребенка, его 
духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 
содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях 
эффективного решения общих задач». 

В федеральных государственных образовательных стандартах воспитательная 
деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в 
общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной 
системы школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и 
индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 
современных условиях. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 
объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 
пределами школы. Основным назначением воспитательной работы школы является 
формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития способность 
самостоятельно строить свой вариант жизни, достойной человека. 

Необходимость Программы воспитания и социализации в МБОУ «Майская 
общеобразовательная средняя школа» обусловлена реальной ситуацией, сложившейся в 
современной детской, подростковой и молодежной среде. В настоящее время в 
образовательном учреждении особенно усилилось внимание к разработке и реализации 
системы гражданско-патриотического и физического воспитания, к профилактике 
социального сиротства, к преодолению проявлений асоциального поведения 
обучающихся, к защите прав детей. Под постоянным контролем администрации 
находится работа по профилактике правонарушений: выявление неблагополучных семей и 
учащихся группы риска; вовлечение учащихся, состоящих на различных уровнях 
профилактического учѐта, в деятельность объединений дополнительного образования и 
внеурочную деятельность, спортивные секции. 

К числу  «сильных» сторон организации воспитательного процесса в школе, 
проявляемых в жизнедеятельности коллектива в течение многих лет, следует отнести: 

1. Развитие сети дополнительного образования.  
Ведѐтся работа по  направлениям: художественно-эстетическому, туристско-

краеведческому, физкультурно-спортивному, социально-педагогическому. Привлекаются 
социальные  партнѐры. Обучение в коллективах дополнительного образования 
осуществляется по авторским и модифицированным программам. 

2. Накопленный опыт и традиции школьного сообщества. 
Все общешкольные мероприятия включены в годовой круг праздников и традиций. 

 Сформирована определѐнная культурная среда, свой уклад школьной жизни, 
индивидуальность («образ») школы с неповторимыми чертами.  

3. Эффективное использование в воспитательной практике коллективной 
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 творческой деятельности. Возглавляют и организуют эту работу заместитель  директора 
школы по воспитательной работе и Совет старшеклассников. Для проведения  

общешкольных дел старшеклассники привлекают большинство  обучающихся  и 
педагогов. 

4. Высокую методическую подготовку педагогического коллектива и 
педагогов дополнительного образования. В школе ежегодно проводятся семинары для 
классных руководителей по новым воспитательным технологиям, программам, методам и 
формам работы. Педагоги принимают участие в районных и областных конкурсах 
педагогического мастерства.   

 5. Эффективность воспитательного процесса. Удовлетворѐнность учащихся, 
учителей  и родителей жизнедеятельностью в школе. Анализ анкет, предложенных 
учащимся, учителям и родителя показывает, что они в основном удовлетворены всеми 
аспектами жизни. 

К числу «слабых сторон» можно отнести низкий уровень самоуправления в школе. 
Этот вопрос требует усиленного внимания и разработки мероприятий по повышению 
уровня самоуправления школьников. 

Нормативно-правовые основания разработки Программы 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2012 г. № 2148-р. 

 Региональная программа развития воспитательной компоненты в 
образовательных организациях оренбургской области. 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 
протокол № 36). 

 Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской 
области на 2014—2020 годы» (утверждена Правительством Оренбургской области 
от 28.06.2013 № 553-пп). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях (рекомендована Минобрнауки России). 

 Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 
06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ). 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях Адамовского района. 
Целевые группы Программы 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются 
администрация, педагогический коллектив, учащиеся, родители или их законные 
представители МБОУ «Майская средняя общеобразовательная школа». 

Основными разработчиками и участниками реализации перспективных программ и 
проектов Программы являются: администрация общеобразовательного учреждения, 
педагоги, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. 
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II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

1. Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) 
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего (полного) общего образования для достижения поставленной 
цели воспитания и социализации обучающихся  решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 
1 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  
2 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

3 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

4 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

5 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом; 

6 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

7 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

8 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
9 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

10 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

11 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

12 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности 
на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

13 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

14 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности; 

15 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
16 формирование экологической культуры. 
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В области формирования социальной культуры: 
1 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации;  

2 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны;  

3 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
4 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

5 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп;  

6 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

7 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 

8 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

9 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
10 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 
роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

11 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 
1 укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 
2 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
3 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
4 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; 

5 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 

6 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 
достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся (национального воспитательного идеала) с учетом национальных и 
региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых 
национальных ценностей. Традиционными источниками нравственности являются: 

1 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство); 
2 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

3 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 

4 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

5 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах; 

6 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

7 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
8 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям: 

Гражданско-патриотическое         Нравственное и духовное воспитание 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Интеллектуальное воспитание         Здоровьесберегающее воспитание 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Воспитание семейных ценностей            Формирование коммуникативной культуры 

Экологическое воспитание 

Основными принципами реализации Программы являются: 
-принцип разнообразия воспитательных систем, средств, мероприятий, механизмов, 

стратегий и технологий на основе повышения эффективности взаимодействия учебной и 

вне- учебной деятельности, поддержание баланса государственного, семейного и 
общественного воспитания; 

-принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий 
отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного 
развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаи-

модействия, устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками 
образовательной деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи 
учащимся в процессе социализации; 

-принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого субъекта 
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образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность; принцип 
культуросообразности, базирующийся на общечеловеческих ценностях, ценностях и 
нормах общенациональной и этнической культур и региональных традиций, не про-

тиворечащих общечеловеческим ценностям, предусматривает построение 
воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностыо 
жизни в стране и в отдельном регионе; 

- принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие учащихся 
общеобразовательных учреждений в различных формах деятельности в соответствии с 
личностными смыслами, планами и жизненными установками; 

- принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и 
взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта 
самопознания, самоопределения и самореализации; 

-принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 
компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении 
социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении; 

-принцип «особой заботы»', создания дополнительных условий для социализации 
детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями; 
проведение мероприятий, направленных на комплексное решение проблем семей с 
детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной 
жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в социуме в целом. 

-принцип природосообразности и природоспособности, что предполагает научное 
понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; воспитание 
обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям, создание условий 
для формирования ответственности за последствия своих действий и поведения; 

-принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность 
воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, 
воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания; установление 
связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации 
комплексных воспитательных пробив. грамм, а также в проведении конкретных 
мероприятий; 

- принцип вариативности воспитательных систем, направленный на 
удовлетворение потребностей обучающихся в различных социально-ориентированных 
моделях воспитательных организаций, нацеленности системы воспитания на 
формирование вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в 
сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в различных ситуа-

циях; 
-  принцип преемственности в воспитании, заключающийся в непрерывности 

процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии 
необходимости личностного присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и 
традиций своего народа; 

-  принцип государственно-общественного управления воспитанием, 
предполагающий разделение полномочий и консолидацию усилий органов 
государственной и муниципальной власти и общественных институтов в решении 
проблем воспитания молодого поколения; 

-  принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к 
мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 
различных сферах жизни; 

-  принцип учета духовной составляющей жизни ребенка, проявляющейся в 
формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным 
установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм гу-

манистической морали, в интеллектуальности и менталитете российского гражданина; 
-  принцип воспитывающего обучения как использование воспитательного 
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потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин — как основных, так и 
дополнительных образовательных программ — в целях личностного развития школьни-

ков, формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на 
творческо-практическую вне учебную деятельность; 

 принцип сочетания традиций и инноваций позволяет, с одной стороны, сохранить 
целостность и преемственность воспитательного процесса, обеспечить трансляцию 
ценностей от одного поколения к другому; с другой стороны, гибко реагировать на 
изменения социально-экономической ситуации в обществе; 

 принцип «социального закаливания» как включения школьников в ситуации, 
которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного воздействия 
социума, выработки определенных способов этого преодоления, приобретение 
социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.  

Концептуальные основы Программы Методологическим базисом концепции 

Программы являются взаимообусловленные и взаимодополняемые системно-

деятельностный и аксиологический подходы. 
Аксиологический подход трактует воспитание как процесс интериоризации 

(внутреннего присвоения) личностью общечеловеческих ценностей: Добро, Красота, 
Познание, Человек, Жизнь, Здоровье, Отечество, малая родина, Семья, Труд, 
Природа, Творчество. Ценности не ощущаемы, но они «просвечивают» в материальной, 
социальной и духовной сферах, в любой деятельности, являясь аксиологическим ядром 
культуры личности, культуры любого сообщества, культуры нации. Согласно 
аксиологическому подходу, целью процесса воспитания является формирование 
ценностного отношения личности к себе, своей деятельности и к окружающему миру 
(миру людей, вещей, природы). Тщательное планирование стратегий развития воспи-

тательной системы, тактических целей воспитательных мероприятий и оперативных задач 
воспитывающих ситуаций позволяет аксиологизировать (наполнить ценностями) про-

цесс воспитания, создать условия для поиска обучающимися жизненных смыслов, 
выстраивания жизненных перспектив и выбора стратегий и системы личностных 
ценностных координат. 

Системно-деятельностный подход, рассматривая личность как субъект 
собственной деятельности и собственного развития, противостоит догматической 
передаче нравственной информации и обезличенности воспитания. Личность форми-

руется в самостоятельной деятельности, в том числе, и нравственной, и воспитание — это 
процесс само-деятельности обучающегося, направленный на формирование отдельных ка-

честв и личности в целом, на становление ее сознания, ядром которого являются 
ценностные ориентации. Педагог не только демонстрирует культурные образцы 
деятельности и модели поведения, но и создает условия для приобретения обучающимися 
жизненного опыта (общения, выбора, ответственного поведения, саморегуляции) и 
самостоятельной выработки жизненных ценностей. Он выступает в роли организатора 
системы воспитывающих ситуаций, в которых обучающийся является активным деятелем. 
Воспитание, таким образом, рассматривается как событийность детей и взрослых в сис-

темном процессе обучения, внеурочной воспитательной деятельности, внешкольной 
воспитательной работы. Основная педагогическая задача — организация условий, 
инициирующих нравственное действие обучающегося. При этом необходимо понимать, 
что нравственная деятельность (в отличие от учебной) всегда сопряжена с эмоционально-

чувственной сферой личности: ценности не транслируются, ценности переживаются. 
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II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

            Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое 

Цель: создание условий для формирования ответственного отношения к своей 
семье, обществу, людям, гражданско-патриотической компетентности, приобретение 
опыта участия в общественной жизни, гражданских инициативах, социально значимых 
проектах. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 
культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 
бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 
государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 
социально-экономических и политических процессов и формирование на этой основе 
активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 
детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные 
потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 
поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного 
поведения среди учащейся молодежи. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

Формы реализации 

Реализуемые 
программы  

Урочная  Творческие конкурсы 
различного уровня 

Традиционные 
дела школы 

Программа 
патриотического 
воспитания 
школьников МБОУ 
Майской СОШ 

 

Предметы 
«Обществознание» 
«История» 

Районный конкурс 
социальных проектов «Я 
– гражданин России», «И 
гордо реет флаг 
державный», слет «Пост 
№1», «Никто не забыт, 
ничто не забыто», 
«Венок дружбы», 
фестиваль «Радуга», 
конкурс патриотической 
песни «Долг. Честь. 
Родина», Районные 
краеведческие слеты, 
областной конкурс 
исследовательских работ 
«Растим патриотов» в 
рамках движения 
«Отечество» 

Работа ученического 
самоуправления 

Акция «Забота» 

Торжественные 
линейки к Дням 
воинской славы и 
юбилейным датам  
Митинг к годовщине 
Победы 

Операция «Рассвет» 

Операция 
«Обелиск» 

 «Армейский 
магазин» (9-11 кл) 
Посвящение в 
старшеклассники 

Месячник 
гражданско-

патриотического 
воспитания 
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Нравственное и духовное воспитание 

Цель: создание условий для развития внимательного и чуткого отношения к 
людям, культуры поведения, чувства долга и чести, уважения человеческого достоинства, 
приобщения к общечеловеческим ценностям. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 
милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 
ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 
культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 
личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 
пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре 
и языку своего народа и других народов России. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Формы реализации 

Программы Урочная  Творческие конкурсы 
различного уровня 

Традиционные дела 
школы 

  Элективные 
курсы 
«Историческое 
краеведение» 

«Обществознан
ие» 

Районный конкурс 
исследовательских работ 
«Старт в науку», областной 
конкурс детского 
литературного творчества 
«Рукописная книга»,  
Акции «На свете нет чужих 
детей», «Разговор по 
душам», «День служения 
добру» 

Районный (областной) 
конкурс  «За чистоту 
родного края» 

Акция «Милосердие» 

Акция «Помоги ребенку» 

День матери 

Месячник правовых знаний 

День Знаний; 
День пожилого человека 

День Учителя 

День самоуправления 

Праздничные мероприятия, 
посвященные 8 марта 

Волонтерское и 
тимуровское движение 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Цель: создание условий для воспитания добросовестного, ответственного, 
дисциплинированного человека – труженика, формирование позитивного отношения к 
труду, воспитание трудолюбия, развитие трудовых навыков. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет  

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как  

непременного условия экономического и социального бытия человека; 
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- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 
умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 
трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 
готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального 
образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и 
адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Формы реализации 

Программы Урочная  Творческие конкурсы 
различного уровня 

Традиционные дела 
школы 

Дополнительная 
образовательная 
программа 
«Мастерица», 
«Юный 
спасатель» 

Элективные 
курсы и 
спецкурсы, 
профильные 
предметы 

 

Участие в районных 
конкурсах исследовательских 
работ «Старт в науку», 
литературного творчества 
«Рукописная книга», конкурс 
допрофессионального 
мастерства «Храбрый 
портняжка», декоративно-

прикладного творчества 
«Мастера и подмастерья», 
Районный  фестиваль детских 
и юношеских театральных 
коллективов «Мир сказочных 
чудес» Школа инструкторов –
вожатых 

Акция «Чистота и 
порядок» 

День самоуправления 

Классные часы по 
профориентации 

Встречи с 
представителями 
различных профессий 

День студента 

Тимуровское и 
волонтерское движение 

Интеллектуальное воспитание 

Цель: создание условий для развития умственного потенциала школьников, 
формирования современного мышления и коммуникаций, самостоятельности, 
способности применения полученных знаний в различных сферах деятельности 
(проектной, исследовательской и т.д.). 

Задачи: 
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 

о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 
развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 
сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития 
детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 
предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства (например, проведение специальных 
занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 
научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности 
учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 
овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 
личного успеха в жизни. 
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Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, информационное 
пространство, образование. 

Формы реализации 

Программы Урочная  Творческие конкурсы 
различного уровня 

Традиционные 
дела школы 

Программа работы 
с одаренными 
детьми «Дар»  
Дополнительные 
образовательные 
программы по 
предметам 
(предметные 
кружки) 

Предметы 
школьного курса 

Районные конкурсы 
исследовательских работ 
«Старт в науку», «Эврика», 
предметные олимпиады и 
интеллектуальные конкурсы 
«Эхо времен», «Имею право», 
Всероссийская предметная 
олимпиада школьников, 
международные 
интеллектуальные конкурсы 
«Кенгуру», «Коала», 
«Русский медвежонок», 
«КиТ», «Пегас» и т.д. 

День науки 

Предметные недели 

Школьные 
предметные 
олимпиады 

Работа «Научного 
общества учащихся» 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Цель: создание условий для формирования у учащихся понимания ценности 
здоровья, освоение норм и образцов здорового образа жизни, обеспечение правильного 
физического развития, включенность детей и подростков в занятия современными видами 
спорта. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,  

овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения, во внеурочное 
время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослую жизнь. 

Ценности: здоровье, культура здорового образа жизни, здоровье нравственное и 
социально-психологическое. 

Формы реализации 

Программы Урочная  Творческие 
конкурсы 
различного уровня 

Традиционные дела 
школы 

«Программа 
формирования 
культуры здорового 
и безопасного 
образа жизни» 

Программа 
спортивного клуба 
«Вымпел» 

Дополнительные 
образовательные 
программы «Юный 
турист», «Юный 
спасатель» 

Уроки ОБЖ, 
биологии, 
физической 
культуры, 
применение 
здоровьесберегаю
щего режима 
учебной 
деятельности 
(физминутки, 
смена видов 
деятельности, 
гимнастика для 
глаз и т.д.) 

Районные и областные 
соревнования по 
пешеходному туризму, 
областная акция 
«Спорт – альтернатива 
пагубным 
привычкам», районная 
спартакиада 
школьников. 
Всероссийские акции 
«Кросс наций», 
«Лыжня России» 

Тропинка здоровья  
Конкурс агитбригад 
«Молодежь за здоровый 
образ жизни» 

Турниры по волейболу и 
баскетболу 

Турслет «Осенний 
листопад» 

Конкурс видеороликов «Я 
выбираю жизнь» 

Кино-лектории по 
профилактике 
алкоголизма, наркомании и 
табакокурения 
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Классные часы о 
правильном питании, 
полезных привычках, по 
БДД 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Цель: создание условий для развития социального партнерства и толерантного 
отношения друг к другу, приобретение опыта участия в социально значимых проектах. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 

о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", 
"социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как 
"социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" 
(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 
информационном пространстве. 

Ценности: мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество, толерантность, миролюбие, 
социальное партнерство. 

Формы реализации 

Реализуемые 
программы  

Урочная  Творческие конкурсы 
различного уровня 

Традиционные 
дела школы 

Программа 
социально-

психологического 
сопровождения  
 

Предметы 
«Обществознание», 
«История» 

Международный конкурс 

по истории мировой 

художественной культуры 

"Золотое Руно", 

международный игровой  
конкурс по английскому 

языку «British Bulldog», 
районный и областной 
этнографический фестиваль 
«Радуга» 

Фестиваль культур 
народов России 

3 сентября - День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом 
(линейка). 
Мероприятия к 
Дням воинской 
славы РФ 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Цель: создание условий для формирования способности к эмоциональному 
восприятию прекрасного, формирования аккуратности, эстетического вкуса, раскрытия 
потенциала каждого ребенка во внеурочное время с предоставлением возможности 
реализовать себя посредством какой-либо деятельности, организация культурного досуга 
учащихся. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 
культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих  
способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 
культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры 
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 Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие 

Формы реализации 

Программы Урочная  Творческие конкурсы 
различного уровня 

Традиционные 
дела школы 

Дополнительные 
образовательные 
программы 
«Мастерица», 
«Майские ягодки», 
«Родничок», 
«Кукольный театр 
«Петрушка»; 
программа курса 
внеурочной 
деятельности 
«Детский взгляд» 

Уроки 
литературы, 
обществознания 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 
«Мастера и подмастерья», 
Районный  фестиваль детских 
и юношеских театральных 
коллективов «Мир сказочных 
чудес»  
Районный конкурс 
хореографических 
коллективов «Малахитовая 
шкатулка»,  
Районная выставка-конкурс 
детского рисунка «Мастера 
волшебной кисти»,  
Фестиваль детского и 
юношеского 
художественного творчества 
«Зажги свою звезду» 

Конкурсы 

художественной 
самодеятельности  
Конкурсы газет 
«Новогодний 
калейдоскоп» 

Фестиваль культур 
народов России 

Конкурсы плакатов 
«Они сражались за 
Родину» 

Оформление 
классных уголков 

Праздничный 
концерт и конкурс 
плакатов ко Дню 
Матери 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Цель: создание условий для формирования глубокого понимания 
конституционного права, политических и правовых событий в обществе и государстве, 
ознакомление с законами государства, с культурой безопасности. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных  

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 
свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 
быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 
отдельных молодежных субкультур. 

Ценности: свобода личности, права и обязанности, информационная безопасность 

Формы реализации 

Программы Урочная  Творческие конкурсы 
различного уровня 

Традиционные 
дела школы 

Программа 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетни
х», Программа 
профилактики 
экстремизма и 
терроризма» 

Уроки ОБЖ, 
обществознания, 
права 

Областной слет-соревнование 
«Школа безопасности», 
районная игра «Юный 
спасатель» и областной 
полевой лагерь «Юный 
спасатель», районные и 
областные конкурсы по БДД 

Месячник правового 
воспитания, День 
прав ребенка, День 
защиты детей 

Тропинка здоровья 

Предметная неделя 
по истории и 
обществознанию 

Воспитание семейных ценностей 

Цель: создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 
по вопросам воспитания учащихся; формирования у детей и родителей позитивных 
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семейных ценностей; преодоление негативных тенденций в воспитании учащихся в 
отдельных семьях. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 
Ценности: традиции и культура семейной жизни, этика и психология семейных  

отношений, любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

 старших и младших, забота о продолжении рода 

Формы реализации 

Программы Урочная  Творческие конкурсы 
различного уровня 

Традиционные 
дела школы 

Программа «Семья» Уроки 
обществознания 

 

Районный конкурс «Лучшая 
многодетная семья» 

День матери 

Акция «Помоги 
ребенку» 

Классные часы о 
семье и семейных 
ценностях 

Формирование коммуникативной культуры 

Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ 
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 
деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 
Ценности: коммуникативная культура, коммуникативный этикет, 

самопрезентация, вежливость, культура мышления, культура речи, родной язык. 
Формы реализации 

Программы Урочная  Творческие конкурсы 
различного уровня 

Традиционные 
дела школы 

Программа курсов 
внеурочной 
деятельности 
«Тайны русского 
слова», «Живое 
слово», 
«Познавательный 
английский», 
«Книгочей» 

 

Уроки русского 
языка и 
литературы, 
уроки 
иностранного 
языка, уроки 
обществознания 

Районный конкурс «Ученик 
года», Слет районных 
(областных) ученических 
советов, региональный этап 
Международного конкурса-

игры «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», 
областной конкурс по 
иностранным языкам «Коала» 

Всероссийский конкурс 
«Живая классика» 

Районный (областной)  
конкурс «Класс года» 

Конкурс «Лидер 
года» 

Выпуск школьных 
стенгазет 

Конкурсы чтецов в 
рамках предметной 
недели по 
литературе 

Предметная неделя 
по русскому языку и 
литературе 

Экологическое воспитание 

Цель: создание условий для воспитания бережного и уважительного отношения к 
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 природе, развития творческих способностей, интереса к окружающему миру, расширения 

 кругозора учащихся. 
Задачи: 
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 
планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 
техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 
учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 
окружающей среды. 

Ценности: жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля 

Формы реализации 

Программы Урочная  Творческие конкурсы 
различного уровня 

Традиционные 
дела школы 

«Программа 
формирования 
культуры здорового 
и безопасного 
образа жизни» 

 

Уроки ОБЖ, 
биологии, 
географии 

Областной, районный конкурс 
«Юннат» 

Областной, районный конкурс 
«Лучший школьный двор», 
Районный (областной) конкурс 
- акция «Живи родник» 

Районный (областной) конкурс 
детского творчества «Зеленая 
планета» 

Всероссийский игровой 
конкурс по естествознанию 
«Человек и природа» 

Акция «Зеленый 
кабинет» 

Акция «Посади 
дерево» 

Классные часы по 
экологии 
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II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 
– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  
– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 
одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  
– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников 
образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 
коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, 
родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 
школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 
точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Деятельность школы представлена в виде организационной модели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей российского общества в процессе урочной и 
внеурочной деятельности с учетом историко-культурной и этнической специфики 
Оренбургской области, потребностей всех участников образовательных отношений 
(обучающихся и их родителей (законных представителей) и т.д.) с созданием специальных 
условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни, который  
обеспечивает создание социальной среды развития обучающихся, включает урочную и 
внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему воспитательных 
мероприятий, культурных и социальных практик), основан  на системе базовых 
национальных ценностей российского общества и учитывает  историко-культурную и 
этническую специфику Оренбургской области, потребности обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 



426 

 

В формировании уклада жизни школы определяющую роль играет общность 
участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 
педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 
организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 
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II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 
деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 
осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 
развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной 
деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 
процессе участия в  преобразовании среды образовательной организации и социальной 
среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 
проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 
методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации 
и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 
обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 
населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 
экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 
виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 
источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 
проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 
готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 
определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 
меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий 
обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 
действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 
– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

совете образовательной организации; 
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 
– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 
– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 
– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 
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– участие в работе клубов по интересам; 
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее 
пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 
различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 
образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 
Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в 

рамках их участия: 
- в общественном объединении  ДОО «Дружина им. Цветкова С.Д.», где 

происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала 
детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 
- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском и тимуровском движении. 
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды школы и социальной среды п. Майский путем 
проведения школьниками социальных акций  («Чистые берега», «Чистый школьный 
двор», «Чистота и порядок», «Встречаем годовщину Великой Победы», «Забота», 
«Покормите птиц зимой», «Сугроб», «Обелиск» и т.д.) 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 
- деятельность в органах ученического самоуправления; 
- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 
- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 
- сотрудничество со школьными СМИ; 
- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (праздничные 

концерты к Дню матери, к Дню народного единства, новогодних утренников для младших 
школьников); 

- участие в работе кружков по интересам; 
- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах; 
- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском и тимуровском движении; 
- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольной 

образовательной организации; 
- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 
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II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 
содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 
искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство 
воинской части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским 
домом. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 
благотворительных акций, когда представители социального института (например, 
шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, 
экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических 
работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят 
концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 
подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 
регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и 
представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших 
знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана 
как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 
шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной 
организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 
старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 
благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 
взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 
руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 
стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 
неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 
компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 
разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 
переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 
институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 
является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 
обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 
ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 
взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 
семьей обучающегося в этой организации.  

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музеи; 
 совместные проекты. 
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Нравственное и духовное воспитание. 
 оформление информационных стендов; 
 тематические общешкольные родительские собрания; 
 участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета; 
 привлечение родителей к участию в социальных проектах; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов. 
 День Учителя; 
 День матери; 
 Выпускные вечера. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 индивидуальные консультации; 
 участие родителей в школьных ярмарках; 
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Интеллектуальное воспитание 

 родительские собрания по вопросам подготовки к итоговой аттестации 
обучающихся; 

 участие родителей в подготовке профориентационных мероприятий; 
 родительский всеобуч «Смысл обучения. Жизненная перспектива». 

Здоровьесберегающее воспитание 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы по информационной безопасности, о духовном здоровье детей, об 
укреплении детско-родительских отношений, о профилактике внутрисемейных 
конфликтов и создании безопасной и благоприятной обстановки в семье, о 
безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, соц.педагога, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики ; 
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 участие обучающихся и родителей в художественной самодеятельности поселка; 
 участие школьников в подготовке и проведении мероприятий по линии районного 

отдела культуры: Масленица, День сельскохозяйственного работника, в районном 
фестивале «Обильный край, благословенный!»  
Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация экскурсий по историческим местам Адамовского района, 

Оренбургской области; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 
Правовое воспитание и культура безопасности 
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 занятия родительского всеобуча по правовому просвещению в рамках правового 
месячника; 

 индивидуальные консультации с педагогом-психологом, социальным педагогом по 
вопросам  детско-родительских отношений; 

 рейды в семьи с целью профилактики социального неблагополучия; 
 работа школьной службы медиации. 

Воспитание семейных ценностей 

 проведение конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
 проведение праздничного концерта ко Дню матери; 
 участие родителей в конкурсах газет «Моя семья»; 
 участие в районном конкурсе «Лучшая многодетная семья» 

Формирование коммуникативной культуры 

 оформление информационных стендов; 
 тематические общешкольные родительские собрания; 
 участие родителей в работе управляющего совета , родительского комитета; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация и проведение совместных праздников День Учителя, День матери, 

Ярмарка,  «Масленица» 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 
и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 
Экологическое воспитание 

 тематические классные родительские собрания; 
 совместные проекты с родителями; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
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II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 
Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 
специалисты – работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 
потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 
и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 
профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 
различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 
закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 
ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 
некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются 
презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территории 
ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут 
принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 
квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 
организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 
базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 
призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого 
рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 
образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 
устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 
производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 
течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 
предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 
истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 
отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 
интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 
обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 
реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 
производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 
по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 
работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 
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иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у 
школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 
обучающимся обязанностей работника. 

Описание методов и форм профессиональной ориентации  
в МБОУ «Майская СОШ» 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 
потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 
т.д. (реактивное познание).  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.  

Виртуальные экскурсия по производствам, образовательным организациям. 
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 
течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 
предметом или предметной областью ("Неделя математики", "Неделя биологии", "Неделя 
истории").  

Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся 
обязанностей работника на его рабочем месте. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 
производственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 
обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



434 

 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 
ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 
Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 
занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 
информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 
умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 
режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 
динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 
планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 
к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 
предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 
профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 
образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые 
учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 
Могут быть реализованы в следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 
школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 
другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную 
деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 
жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее 
из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 
разрешение проблемной ситуации).  
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Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 
отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории.  

Реализуются в следующих формах: 
- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – сельского 
Дома культуры, ЦРТДЮ,  библиотеки, ГБУЗ «Адамовская ЦРБ» и др.); 
- программной (реализация Программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни) 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, экскурсионные 
программы, через занятия внеурочной деятельности «Я – гражданин России».  В 
просветительской работе используются информационные ресурсы сети Интернет. 
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II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 
– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 
– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в 
решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 
форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 
как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в 
случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 
организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 
готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 
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II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 
формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 
на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

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

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая 
и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
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общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 
(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 
эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве 
мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 
направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  
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Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 
собственности;  

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

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

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

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Гражданско-патриотическое направление. 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 
жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

1 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 

2 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

3 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

4 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

5 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Нравственное и духовное воспитание. 

1 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

2 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 

3 уважительное отношение к традиционным религиям; 
4 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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5 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

6 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

7 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

1. ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

2. ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
3. знания о различных профессиях; 
4. навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
5. осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
6. опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
7. потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
8. мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Интеллектуальное воспитание. 

1. представления о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
интеллектуального развития личности; 

2. представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 

3. отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 
интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 
материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 
успеха в жизни. 
Здоровьесберегающее воспитание 

1. ценностные представления о физическом здоровье, о ценности духовного и 
нравственного здоровья; 

2. навыки сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 
технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

3. представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

 влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослую жизнь. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

1. получение опыта эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций народов России; 

2. опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
3. представления о понятиях «толерантность», «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 
4. умение противостоять таким явлениям как «экстремизм», «социальная агрессия», 

«фанатизм»; 
5. опыт восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, 
духовной и культурной консолидации общества; 

6. опыт противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 
информационном пространстве. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание 

1. умения видеть красоту в окружающем мире; 
2. знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
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3. опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

4. опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

5. мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 
Правовое воспитание и культура безопасности 

1. представления об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 
уважении к правам человека и свободе личности; формирование электоральной 
культуры; 

2. навыков безопасности в школе, в быту, на отдыхе;  
3. представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных 
субкультур. 
Воспитание семейных ценностей 

1. представления у обучающихся об институте семьи, семейных традициях, культуре 
семейной жизни; 

2. знания в сфере этики и психологии семейных отношений; 
Формирование коммуникативной культуры 

1.  навыки коммуникации, включая межличностную, межкультурную коммуникации; 
2. знания в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 
3. ценностные представления о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

Экологическое воспитание 

1. ценностное отношение к природе; 
2. опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
3. знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 
4. опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 
5. личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 
выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния 
здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 
динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных 
секций, регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 
работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 
формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 
режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 
жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 
организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 
родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 
общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 
задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 
динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг 
к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 
притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 
микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 
индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 
обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений  
– обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения  

отдельных категорий обучающихся;  
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– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 
обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 
родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в 
подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 
особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 
вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 
организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 
педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 
самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 
возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 
деятельности. 

Критериями эффективности реализации  воспитательной программы является 
динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.   

Критерии Показатели Методики диагностики 

Оценка уровня 

воспитанности  
обучающихся 

- Направленность   
личности 

- Ценностные  

Методика «Направленность личности»  
(С.Ф. Спичак, А.Г. Синицына). 
Методика изучения ценностных 
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ориентации ориентаций  
(М. Рокич) (7-11 класс). 
Методика «Пословицы» (по С.М. 
Петровой)  
(6-11 класс). 

Сформированность 
элементов  
личностного  
потенциала  
учащегося 

Методика экспресс-диагностики эмпатии  
(по И. Юсупову) (10-11 класс). 
Методика изучения нравственной 
воспитанности  
учащихся «Размышляем о жизненном 
опыте» (по Н.Е. Щурковой) (8-11 класс). 

Социальность: 
- степень   
социализированности  
личности   
 

Методика изучения социальной 
направленности  
обучающегося (по В.М. Миниярову) (6-11 

класс). 
Методика выявления коммуникативных 
склонностей учащихся (по Р.В. Овчаровой) 
(9-11 класс). 
Методика «Выявление и оценка 
коммуникативных и организаторских 
склонностей (КОС) старшеклассников (по 
И.И. Захарову) (9-11 класс). 
Методика определения общественной 
активности учащихся (по Е.Н. Степанову) 
(8-11 класс). 

- степень  развития  
социальных  качеств 

Методика оценки развития социальных 
качеств  школьника (Н.И. Монахов) (1-11 

класс). 
Профессиональная   
ориентированность 

Методика для выявления готовности 
учащихся к выбору профессии (по В.Б. 
Успенскому) (9-11 класс). 
Методика «Карта профессиональных 
интересов» (по Т.Е. Макаровой) (9-11 

класс) 
Определение предпочтительного типа 
профессии (по Е.И. Климову). 

Оценка  уровня  
развития  
коллектива 

Отношения  между   
обучающимися 

 

Методика «Исследование 
взаимоотношений  
в классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7-11 

класс). 
Методика изучения сплоченности 
ученического коллектива (Л.М. Фридман, 
Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович).   

Уровень развития  
самоуправления 

Методика выявления уровня развития 
самоуправления в ученическом коллективе 
(Л.И. Гриценко). 

Социально-

педагогическая 
среда, общая 
психологическая 

Социально-

психологическая  
комфортность  
ученического  

Методика «Атмосфера в классе» (Л.Г. 
Жедунова) (7-11 класс). 
Методика «Социально-психологическая 
самоаттестация коллектива» (Р.С. Немов) 
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атмосфера  и 
нравственный 
уклад школьной  
жизни  
в 
образовательном  
учреждении 

коллектива (7-11 класс). 
Методика «Социометрия» (Дж. Морено) 
(6-11 класс). 

Социально-

психологическая среда 
общешкольного 
коллектива 

Методика «Выявление мотивов участия 
школьников  
в делах общешкольного коллектива» 
(модифицированный вариант методики 
О.В. Лишина)  (7-11 класс). 
Методика изучения удовлетворенности 
учащихся школьной жизнью (по  А.А. 
Андрееву) (1-11 класс). 

Особенности  
детско-

родительских 
отношений  и  
степень 
включѐнности 
родителей 
(законных  
представителей)  
в  
образовательный   
и  
воспитательный 
процесс 

Оценка детско-

родительских 
отношений 

Методика «Моя семья» (Нечаев М.П.). 
Методика «Хорошие ли вы родители». 

Взаимодействие семьи  
и  школы 

Методика «Анализ воспитательной работы 
глазами родителей обучающихся» (Нечаев 
М.П.). 
Диагностика воспитательного потенциала 
семьи школьника (В.Г. Максимов). 

Удовлетворенность 
родителей  работой 
образовательного  
учреждения 

Методика изучения удовлетворенности 
родителей  
работой образовательного учреждения  
(Степанов Е.Н.). 
Комплексная методика  для изучения 
удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью образовательного 
учреждения (по А.А. Андрееву). 
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II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) 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 программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 
ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
Актуальные проблемы старшеклассников – принятие себя как  ценности, укрепление 

веры в себя и свои силы, ощущение своей уникальности и неповторимости, появление 
представлений о глубине своего «я», о своем жизненном пути и роли своего «я» на этом 
пути, профессиональное самоопределение. Изучение, познание себя, определение своей 
направленности, способностей несомненно помогает старшекласснику в выборе  
профессии. 

Возраст от 15 до 18 лет принято считать периодом ранней юности. Это возраст, когда 
физическое и психическое развитие гармонизируется, когда новым и главным видом 
психологической деятельности личности становится рефлексия, самосознание. Это самый 
ответственный период, поскольку в нем утверждаются жизненные позиции и принципы, 
формируются социальные установки, отношение к себе, к людям, к обществу. В данном 
возрасте стабилизируются черты характера и основные формы межличностного 
поведения. Главные мотивационные линии этого возрастного периода связаны с активным 
стремлением к личностному самосовершенствованию. Поэтому старшеклассников так 
привлекает возможность узнать что-то новое о себе, о своих способностях. 

В основе личностного развития лежит саморазвитие как динамический и непрерывный 
процесс самопроектирования личности. Под саморазвитием в психологии понимается 
активное качественное преобразование человеком своего внутреннего мира. Личностное 
развитие человека в возможно лишь в том случае, если меняется восприятие и осознание 
им себя самого, происходит формирование ценностей, присущих самоактуализирующейся 
личности. 

Чем раньше начнется личностное и профессиональное развитие, тем в большей 
степени можно прогнозировать психологическое благополучие, удовлетворенность 
жизнью и личностный рост каждого человека в современном мире. Создание условий для 
активного личностного развития – наиболее актуально для учащихся старших классов, 
стоящих на пороге профессионального самоопределения и взрослой жизни. 
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II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами, 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 стандартам; 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 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 
обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 
интеллектуального, коммуникативного и личностного 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 развитии для успешного освоения ими 
основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 
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 внеурочной деятельности; 
– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 
– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  
– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Цель программы: формирование здоровых установок и навыков ответственного 
поведения, формирование позитивного образа жизни, умения ставить реальные цели и 
выбирать адекватные способы их достижения, помощь в решении проблемы 
профессионального выбора. 

Поставленные цели достигаются посредством решения следующих задач: 
Задачи программы: 
1. образовательные: 

        - дать школьнику знания о самом себе и научить его получать эти знания; 
          - познакомить с основами психологии личности с целью более глубокого 

познания собственной личности и окружающих людей; 
        - формировать адекватное представление учащихся о своем профессиональном 

потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 
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- познакомить с основами психологической подготовки к экзаменам, обучить 
приемам саморегуляции, эффективным приемам запоминания, психологическим приемам 
настроя на успех; 

       2.  воспитательные: 
  - способствовать личностному росту, особенно нравственному 

самосовершенствованию, создать условия для раскрытия творческого потенциала; 
- способствовать формированию активного самосознания и навыков волевой 

саморегуляции; 
        - повышать уровня психологической культуры учащихся, а также культуры 

общения и поведения в социуме; 
         3. развивающие:  
- развивать личностные качества учащихся: активность, самостоятельность,  

ответственность, дипломатичность, толерантность, способствовать формированию 
адекватной самооценки, развитию уверенности в себе; 

 -    развивать познавательный интерес старшеклассников к собственному 
внутреннему миру. 

 -  способствовать развитию рефлексии как процесса познания и понимания 
старшеклассником самого себя; 

-    совершенствовать коммуникативные навыки. 
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II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 
методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 
под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 
освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 
нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 
Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 
деятельности образовательной организации.  

  Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 
— диагностическая работа обеспечивает  проведение  комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 

—коррекционно-развивающая работа обеспечение своевременной 
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 
недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере подростков . 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
подростков с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
подростков, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

  Содержание программы удовлетворяет все актуальные потребности 
старшеклассников: самопознание и самосовершенствование, развитие коммуникативных 
навыков для более полной самореализации, профессиональное самоопределение и 
психологическая подготовка к экзаменам. 

  Сочетание разнообразных форм работы: лекционной, тренинговой дискуссионной 
и др., а также особая структура занятия (включение упражнений-разминок, упражнений-

активаторов, тренинговых упражнений, обязательного этапа – рефлексии) позволяет 
наиболее эффективно усваивать программный материал, развивать коммуникативные 
навыки, способности к самопознанию. 

  Активное использование арт-терапии как метода саморазвития и личностного 
самопознания. На занятиях используются элементы изотерапии (работа с цветом, линиями 
с целью выражения чувств, переживаний, настроения), музыкотерапии (слушание музыки 
и создание к музыкальным композициям изображений с помощью методов кляксографии, 
монотипии, цветных ниток), пластикотерапии (работа с пластилином, лепка 
фантастических существ, чувств, ассоциативных элементов). 

  В процессе обучения активно используются психологические методы: 
анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности, наблюдение. На занятиях 
систематически применяются интерактивные технологии: работа в микрогруппах, 
социально-педагогические игры, игры на доверие, сплочение коллектива. 

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.  
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Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 
организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный 
психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 
по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 
ими основной образовательной 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 обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 
развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 
и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 
специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 
разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 
Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), 
чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 
коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 
специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости — 

сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят 
коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 
необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 
сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 
одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 
школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 
осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 
проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 
коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 
«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-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 коррекционной 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 поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 
вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 
социальных и др.). 
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Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество 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 продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 
методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 
обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 
своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 
сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 
– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы). 
– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  
– Работа 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 образовательными потребностями.  
– Логопед 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 информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 
– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том 

числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников 

и учебных пособий (при необходимости).  
– Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  
– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями 
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обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  
– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  
Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 
людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 
разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 
докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 
деятельности.  

Условия реализации программы 

При работе по данной программе учитывается возрастные особенности подростков. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 15 до 18 лет. 

Режим занятий 

Занятия проходят  1 раза в неделю. Продолжительность занятия 35-40 минут. 
Программа реализуется в течение учебного года. Общее количество часов в год: 1 год 
обучения -34ч.  

Этапы образовательного процесса: 
Занятия сгруппированы в пять самостоятельных, но логически связанных блока 

(модуля): 
1блок - Что я знаю о себе и своих возможностях. 
Введение в предмет, знакомство и закрепление основных понятий: личность, 

самооценка, темперамент и др., познание учащимися свойств личности, познавательных 
процессов. 

2блок -  Учусь общаться. 
Знакомство с понятиями психологии общения, развитие коммуникативных качеств, 

умения продуктивно решать конфликтные ситуации, активности, инициативности 
школьников. 

3блок -  Что я знаю о профессиях. 
Знакомство с понятиями: профессия, специальность, должность, профессионально 

важные качества. Определение профессионального типа личности. Диагностика 
профориентации учащихся 

  4 блок - Способности и профессиональная пригодность. 
Углубленное изучение и диагностика способностей учащихся. 

   5 блок -  Психологическая подготовка к экзаменам. 
В процессе обучения активно используются психологические методы: 

анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности, наблюдение. На занятиях 
систематически применяются интерактивные технологии: работа в микрогруппах, 
социально-педагогические игры, игры на доверие, сплочение коллектива. 
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II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана 
рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить 
следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 
поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий обучающихся 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 работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 
ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 
представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 
с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации 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 являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 
попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 
образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 
социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 
локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 
уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 
является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 
подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 
работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в 
образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 
медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 
педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
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школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 
социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 
профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 
специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 
медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 
детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 
психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению 
и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 
одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 
является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 
вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 
года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 
работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 
обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 
образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших 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 основной программы обучения и своевременно вносят 
коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 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 оранизации собирается не реже двух раз в 
месяц. На заседаниях 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 программы коррекционной работы); 
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– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 
– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению;  
– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 
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 
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 
ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 
вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 
материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

В МБОУ «Майская СОШ» создана служба психолого-педагогического 
сопровождения для поддержки обучающихся и в том числе детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается учащимся на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Психолого - 
педагогическая поддержка осуществляется педагогом-психологом, социальным- 

педагогом, учителями-предметниками. 
Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 
комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 
педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 
условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся 
и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы подростков. Целесообразно участие социального педагога в 
проведении профилактической и информационно- просветительской работы по защите 
прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 
интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 
классных часов); беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные  

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 
  Педагог-психолог  проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в 
группах. Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
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совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 
  Педагог-психолог  проводит консультативную работу с педагогами, 
администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся.  
  Педагог-психолог проводит информационно-просветительскую работу на 
родительских собраниях, на классных часах в виде лекций и сообщений. 
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II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 
(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 
специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, 
сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 
различного профиля  (в том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом 
взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 
адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 
(профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 
обеспечивающие коррекцию 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 образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 
освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 
деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 
задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 
учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 
по индивидуально ориентированным 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 расписания, 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. Например, 
учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  
– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», 
«Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы 

включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной 

организации). 
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 
художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 
добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-
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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 представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 
развития потенциала школьников.  

  Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение подростков с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

      Данный механизм  включает в себя четыре группы: 
- административная группа состоит из представителей администрации школы, которая 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует 
работу всех специалистов. 

- психологическая группа состоит из психолога, социального педагога классных 
руководителей,   которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают 
совместные рекомендации относительно направленности коррекционной работы. 

  Такое взаимодействие обеспечивает: 
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов . 
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 
подростка. 

  В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы основного 
общего образования следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
районная психолого-медико-педагогическая комиссия. 
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II.4.5. 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 образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 
самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 
подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 
обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 
– сформированная мотивация к труду; 
– ответственное отношение к выполнению заданий; 
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты: 
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;  
– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  
– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 
– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 
– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 
– определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 
и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 
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от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 
– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  
– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 
эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 
классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 
старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 
условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 
образцу, разработанному образовательной организацией. 

В результате изучения курса  учащиеся должны: 
1. Иметь представление: 
- об уровне развития собственных способностей, личностных свойств, интересов, 

склонностей; о функциях, средствах и видах общения; о различных профессиях, 
профессионально важных качествах, состояния современного рынка труда, о принципах 
психологической подготовки к экзаменам.         

 2.  Знать: 
 - понятия личности, свойств личности, стресса, общения, конфликта, стратегий решения 
конфликтных ситуаций, способностей и задатков человека, мотивации; 
- профессиональные типы личности; уровни профессиональной пригодности, 
- приемы запоминания, саморегуляции, способы снижения тревожности. 
            3. Уметь: 
- преодолевать стрессовые состояния, тревогу; 
- применять различные средства, виды и техники общения; 



461 

 

-устанавливать контакты с окружающими людьми, успешно решать конфликтные 
ситуации, владеть навыками самопрезентации. 

Материально-технические условия. 
1. Наличие помещения, столов и стульев в соответствии с ростом детей, ковѐр, 
компьютер. 
2. Наличие методического, дидактического и раздаточного материалов (пособия, 
литература и т.д.). 
3. Материалы для занятий: тетради в клетку 18 листов; цветные карандаши (12 цветов); 
краски; ручки шариковые; бумага для ксерокса. 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 
состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 
обучения.  
  Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Майская СОШ» на 2020-2021 уч. год. 
 Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых 
документов и инструктивно-методических материалов:  
  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;   
  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (ФГОС СОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» мая 2012г. № 413); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 
889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  
 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 №189;  
 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 05.07.2017 № 
629 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»;   
 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 
 приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №01-

21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области» (в ред. Приказа 
министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 №01-21/1742); 

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 31.08.2018 №01-

21/1451 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 
образовательных организациях Оренбургской области в 2020-2021 учебном году»;  
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 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Майская 
СОШ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. 
№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».   
  Учебный план является неотъемлемой частью (разделом) основной 
образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Майская средняя общеобразовательная школа», разрабатывается на 
нормативный срок освоения соответствующего уровня общего образования (2 года – для 
уровня СОО). 

Учебный план позволяет обеспечить выполнение обязательного минимума 
содержания начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования.   

Учебный план является нормативно-правовой основой, определяющей 
организацию содержания образовательного процесса в МБОУ «Майская СОШ»  в 2020-

2021 учебном году, определяет продолжительность обучения и распределение учебного 
времени между уровнями обучения, классами и образовательными областями.  

Единая основа учебного плана всех уровней образования осуществлена на основе   
преемственности содержания образования и его организации и направлена на реализацию 
целей и задач  программы развития школы и опирается на принципы:  

- реализация образовательных программ;  
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся, 

обучение их здоровому образу жизни;  
- создание условий для развития потребностей учащихся в самореализации, 

саморазвитии и самоактуализации, профессиональном самоопределении и успешной 
социализации;  

- создание условий для нравственного, патриотического, экологического и 
эстетического воспитания учащихся;  

- развитие творческих (исследовательских) способностей учащихся;  
- обеспечение сотрудничества с социокультурной средой села - реализация 

творческого потенциала учителя.   
Все дисциплины, составляющие федеральный компонент, обязательную часть 

входят в учебный план школы и реализуются в полном объѐме. В учебном плане 
отражены: все образовательные области; нормативы обязательного объема максимальной 
аудиторной учебной нагрузки учащихся, а также учтены рекомендации базисного 
учебного плана в отношении распределения времени, отводимого на изучение различных 
образовательных областей. 

 Учебный план  рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Продолжительность 
урока: 10 – 11 классы – 40 минут. Продолжительность перемен: минимальная - 10 минут, 
максимальная 20 минут. 

Продолжительность учебного года: 10-11 классы –34 учебные недели.  
В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации 

в школе является определение качества и уровня сформированности личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы, соотнесение уровня с требованиями федерального образовательного 
стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития 
личности ребенка.   

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся без прекращения образовательного процесса.  
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО основной целью промежуточной 
аттестации является контроль усвоения учебного материала учащимися, выявление их 
уровня знаний. На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация 
учащихся проводится после освоения учебных программ соответствующего класса.  
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: контрольная работа, 
тестирование, контрольный диктант, комплексная работа и др.   

Школа определяет в качестве высшей цели образования – становление 
саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, способной к открытому, 
творческому взаимодействию на основе общепринятых гуманистических ценностей.  
Основной идеей развития школы является: поиск и реализация подходов к построению 
системы образования, опирающейся на научные основы и реализующей гуманистические 
тенденции обучения и воспитания детей и подростков.   

 ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. 
Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных 
учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 
во все учебные планы учебных предметов.  

В качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 
индивидуальный(ые) проект(ы); в 10 классе в этом учебном году индивидуальный проект 
будет реализован через внеурочную деятельность кружок «Физический эксперимент», 1 
час в неделю. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 
Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного года или двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены 
дополнительные учебные предметы, курсы по выбору.   Обязательная часть учебного 
плана обеспечивает достижение целей  среднего общего образования и реализуется через 
обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и 
курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся  

Учебный план  для X и XI классов  основан на идее профильного обучения: в 10 и 
11 классах - социально-экономический профиль. 

Профильными учебными предметами в X, XI классах являются: математика и 
обществознание. 

Компонент образовательной организации в 10, 11 классах: 
1 час – на увеличение программы по химии 

1 час - на увеличение программы по русскому языку в 11 классе 

1 час – с/к родной русский язык в 10 классе 

1 час – на увеличение программы по биологии 

1 час – на увеличение программы по физике 

1 час – спецкурс по географии 

1 час - спецкурс по экономике 

1 час - спецкурс по праву. 
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Среднее общее образование /ФГОС ООО/ 
 с обучением на русском языке (5-дневная неделя) 

10-11 классы -  социально-экономический профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов Всего 

 X XI  

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык  1 1 2 

Родной русский язык *   

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Итого: 17 18 35 

II. Профильные учебные предметы  

Математика 6 6 12 

обществознание 3 3 6 

Итого: 9 9 18 

III. Региональный компонент  

ОБЖ 1 - 1 

Итого: 1 - 1 

IV.Компонент образовательной организации  

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты 

Исследовательская деятельность 

 

Химия 1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физика  1 1 2 

Экономическая и социальная 
география 

1 1 2 

Экономика 1 1 2 

Родной русский язык 1  1 

Русский язык  1 1 

Право 1 1 2 

Итого: 7 7 14 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
неделе 

34 34 68 

Кружки    1 

Физический эксперимент 

/индивидуальный проект/ 
1   
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Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Учебные 
предметы 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сроки   3-4 неделя апреля; 2-4 неделя мая; ОГЭ, ЕГЭ – по графику РЦРО 

Русский язык  Д Д КР КР КР КР КР ОГЭ КР ЕГЭ 

Литература, 
литературное 
чтение 

 ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ Т/ 
ОГЭ по 
выбору 

С С/ 
ЕГЭ по 
выбору 

Иностранный  
язык 

 КР КР КР КР КР КР КР КР/ОГЭ 
по 
выбору 

КР КР/ЕГЭ 
по 
выбору 

Математика  КР КР КР КР КР      

Алгебра       КР КР ОГЭ КР ЕГЭ 

Геометрия       МПЗ РПЗ ОГЭ КР ЕГЭ 

Информатика  
и ИКТ 

    Т Т Т Т Т/ 
ОГЭ по 
выбору 

Т Т/ЕГЭ 
по 
выбору 

История     КР КР   Т/ОГЭ 
по 
выбору 

Т Т/ЕГЭ 
по 
выбору 

Общество 

знание  
    КР КР   Т/ОГЭ 

по выб 

Т Т/ЕГЭ 
по выб 

География     КР КР КР КР КР/ОГЭ 
по 
выбору 

КР КР/ЕГЭ 
по 
выбору 

Окружающий 
мир 

 КР КР КР        

Физика       КР КР КР/ОГЭ 
по 
выбору 

КР КР/ЕГЭ 
по 
выбору 

Химия        КР КР/ОГЭ 
по 
выбору 

КР КР/ЕГЭ 
по 
выбору 

Биология     КР КР КР КР КР/ОГЭ 
по выб 

КР КР/ЕГЭ 
по выб 

Музыка  ЗП ЗП ЗП Т Т Т Т    

ИЗО  ЗП ЗП ЗП Т Т Т     

Технология  ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП    

ОБЖ     Т Т Т Т Т Т Т 

Физкультура  Т Т ЗЧ  Т Т  Т  Т ЗЧ  ЗЧ Т 
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Формы проведения:  
Диктант - Д;  Контрольная работа – КР;   Тест – Т;  
Защита проекта – ЗП;  Зачет – ЗЧ; 
Муниципальный, региональный публичный зачет – МПЗ, РПЗ (геометрия);   
Проверка техники чтения – ТЧ; 
Основной государственный экзамен – ОГЭ; 
Единый государственный экзамен – ЕГЭ 

Всероссийские проверочные работы ВПР (апрель-май в 4,5,6,7,8,11 классах по графику 
Рособрнадзора)  
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III.2. Календарный учебный график 2020-2021 учебный год муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 
 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным 
планом, учебным календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 
звонков. 

 

Продолжительность 2020-2021 учебного года в МБОУ «Майская СОШ» 
начало учебного года – 01.09.2020 г; 
продолжительность учебного года: 
в 1 классе – 33 учебные недели; 
во 2 - 11 классах – 34 учебные недели. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
учебный год на всех ступенях образования делится на четверти: 

1 – 11 классы 

Период Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(кол-во учебных 
недель) 

1 четверть 01.09.2020 г. 25.10.2020 г. 8 

2 четверть 05.11.2020 г. 29.12.2020 г. 8 

3 четверть 11.01.2021 г. 21.03.2021 г. 10 

4 четверть 29.03.2021 г. 27.05.2021 г. 8 
    

Продолжительность каникул в течение 2020-2021 учебного года 

Период Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

осенние 26.10.2020 г. 04.11.2020 г. 10 

зимние 30.12.2020 г. 10.01.2021 г. 12 

весенние 22.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 

 

Продолжительность учебной недели: 
1 - 11 классы – 5-дневная учебная неделя. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 
- сменность: МБОУ «Майская СОШ» работает в 1 смену 

- продолжительность урока: 
2-11 классы – 40 минут 
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Расписание звонков 5-11 классы 

 

1 урок: 09.00 – 09.40 – 10 минут 

2 урок:  09.50 – 10.30 – 15 минут 

3 урок: 10.45 – 11.25 – 15 минут 

4 урок: 11.40 – 12.20 – 10 минут 

5 урок: 12.30 – 13.10 – 10 минут 

6 урок: 13.20 – 14.00 – 10 минут 

7 урок: 14.10 – 14.50 

Внеурочная деятельность проводится во второй половине дня после завершения 
учебных занятий с перерывом не менее 60 минут. 

 
 

Государственная (итоговая) аттестация в 9, 11 классах проводится в сроки, 
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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III.3. План внеурочной деятельности для обучающихся 10, 11 классов МБОУ 
«Майская СОШ» на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации. В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, которые подробно отражены в программах:  
 10 класс: 
 «Физический эксперимент / индивидуальный проект» (общеинтеллектуальное 
направление); 
«Юный спасатель» (социальное направление); 
«Юный турист» (спортивно-оздоровительное направление); 
«Волейбол» (спортивно-оздоровительное); 
Кукольный театр «Петрушка» (общекультурное направление); 
 «Спортклуб «Вымпел» (спортивно-оздоровительное направление); 
 «Час общения «Я – гражданин России» (духовно-нравственное направление). 

11 класс: 
«Физика» (общеинтеллектуальное направление); 
«Юный спасатель» (социальное направление); 
«Юный турист» (спортивно-оздоровительное направление); 
«Волейбол» (спортивно-оздоровительное); 
«Родничок» (общекультурное направление); 
Кукольный театр «Петрушка» (общекультурное направление); 
 «Спортклуб «Вымпел» (спортивно-оздоровительное направление); 
 «Час общения «Я – гражданин России» (духовно-нравственное направление). 

Цель курса «Час общения – Я гражданин России» - формирование навыка 
оценки политических событий и процессов в обществе, гражданской позиции, 
потребности в выполнении конституционного долга; воспитание и развитие личностных 
компетенций; воспитывать чувство гордости за свою страну. 
 Цель курса «Юный спасатель» - совершенствование военно-патриотического 
воспитания подростков и молодежи, основанного на принципах взаимопомощи, 
благородства, любви к людям и природе, приобщения к вопросам личной и коллективной 
безопасности. 
 Цель курса «Юный турист» - формирование всесторонне развитой личности 
средствами туризма, краеведения и элементами спортивного ориентирования на 
местности. 
 Цель курсов общеинтеллектуального направления – развитие 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов;  формирование основ 
научного мировоззрения; формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками самостоятельного поиска, 
отбора, анализа и использования информации. 

Цель курсов «Спортклуб «Вымпел» и «Волейбол» - создание условий для 
физического развития детей, формирование личности ребенка средствами подвижных игр 
через включение их в совместную деятельность. 

Преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание 
занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
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посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.  

Продолжительность занятия по внеурочной деятельности в 10-11-ых классах 
составляет 40 минут.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся 10-11-ых классов выстроена в 
едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов школы. Кадровое и 
методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности. 
 

Внеурочная деятельность 10-11 классы 

Класс, название кружка 10 11 

Обще интеллектуальное направление  «Физический эксперимент / 

индивидуальный проект» 

 

1 

 

 

Духовно-нравственное направление «Час общения «Я – гражданин 
России» 

1 

 

1 

Общекультурное направление «Родничок» 

Кукольный театр «Петрушка» 

 

1 

1 

1 

Спортивно-оздоровительное 
направление 

Спортклуб «Вымпел» 

 

«Волейбол» 

«Юный турист» 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Социальное направление «Юный спасатель» 

 

1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КРУЖКУ 

«Физический эксперимент» 10 класс 

УМК:  
Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  Физика. 

10 класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). – М.: Просвещение, 
2017. 

Шаталина А.В., Рабочие программы, Физика, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 
2017. 

Автор-разработчик программы:  
Гурентьев С.А. – учитель физики 
Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час. 
 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 
 давать определения изученным понятиям; 
 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 
используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 
 классифицировать изученные объекты и явления; 
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 
 структурировать изученный материал; 
 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 
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 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 
встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 
технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды; 
2) в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия для 
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
использованием физических процессов; 
3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 
4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных 
с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

Деятельность при обучении астрономии в средней школе должна быть направлена 
на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
- умение управлять своей познавательной деятельностью; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;  
- заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  
- готовность к научно-техническому творчеству; 
- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
- положительное отношение к труду, целеустремлѐнность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов 

и разумное природопользование. 
Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 популяризация профессий технической направленности; 
 формирование научного мышления; 
 формирование целостного представления о мире и роли физики в создании 
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 
среды, используя для этого физические знания; 
 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, навыков 
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного 
и безопасного использования различных технических устройств. 

Универсальные учебные действия:  
Регулятивные УУД:  
1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено и того, что еще неизвестно по данной теме.  
2. Составление плана и последовательности действий в решении задач.  
3. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план решения 

задач и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
продукта.  

4. Оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения темы.  
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5. Волевая само регуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.  

Познавательные УУД:  
1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели.  
2. Поиск и выделение необходимой информации.  
3. Выбор наиболее эффективных способов решения задач.  
4. Смысловое чтение как осмысление цели чтения.  
5. Умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи.  
6. Способность и умение обучающихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение).  
Коммуникативные УУД:  
1. Сознательная ориентация обучающихся на позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем.  
2. Умение интегрироваться в группу сверстников при работе в группах.    
3.Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми при изучении темы.  
4. Умение использовать адекватные языковые средства.  
5. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Содержание 

Содержание кружка соотносится с рабочей программой по физике для 10 класса (на 
основе программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных 
учреждений: Физика 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев.-М.: Просвещение, 
2014), рассчитанной на 1 час в неделю и разделено на 3 главных части: механика, основы 
МКТ и термодинамика, основы электродинамики и законы постоянного тока.  

№ 
раздела 

Название Количество часов 

 Эксперимент 1 

1 Механика 24 

2 Основы МКТ и термодинамика 4 

3 Основы электродинамики и законы 
постоянного тока 

5 

Итого 34 

Эксперимент 

Основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных измерений 

Механика 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 
движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 
Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по 
модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. 
Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного 
тяготения.Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 
энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного 
тела. Закон сохранения механической энергии. 

Основы МКТ и термодинамика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 
основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней 
кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 
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Строение жидкостей и твердых тел. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 
способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы 
действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Основы электродинамики и законы постоянного тока 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 
металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Ток в вакууме, жидкостях, 
газе. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки используются 
следующие методы: 

Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, беседа, 
лекция, работа с книгой, демонстрационный эксперимент, практические методы (решение 
задач, лабораторные занятия: фронтальные лабораторные работы, домашние наблюдения 
и опыты), самостоятельная работа, контроль (тестирование, письменные контрольные 
работы, физические диктант, взаимоконтроль зачет и т.д.) и самоконтроль. 

Формы организации образовательного процесса 

• урок-исследование, 
• урок-лаборатория, 
• урок-творческий отчѐт, 
• урок изобретательства, 
• урок «Удивительное рядом», 
• урок-рассказ об учѐных, 
• урок-защита исследовательских проектов, 
• урок-экспертиза, 
• урок «Патент на открытие», 
• урок открытых мыслей; 
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов 
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III.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы 

Требования к кадровым условиям включают: 
– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 
В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, создаются условия: 
– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;  
– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Преподавание в 10 классе: 

 

№ Предмет ФИО учителя Кв. категория  Педстаж 

1 Русский язык  Петербургская Л.А. В 35 лет 

2 Литература Петербургская Л.А. В 35 лет 

3 Английский язык Абдуллина М.М. В 37 лет 

4 Математика  Бойчук С.Н. В 20 лет 

5 О Б Ж Алтаев А.Т.  В 24 года  
6 Информатика Бойчук С.Н. В 20 лет 

7 Биология Кудряшова Н.А. В 27 лет 

8 География Кудряшова Н.А. В 27 лет 

9 История Мулдагалиева З.Р. В 26 лет 

10 Обществознание Мулдагалиева З.Р. В 26 лет 

11 Физическая культура Танаев Р.М. 1 14 лет 

12 Физика  Бойчук О.Г. - 0 

13 Химия  Алтаева Б.Л. В 19 лет 

14 Экономика   Алтаев А.Т. В 24 года 

15 Право  Танабаева Н.В. В 16 лет 
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Преподавание в 11 классе:  
 

 

Курсы повышения квалификации и курсы профессиональной переподготовки учителей  
МБОУ «Майская СОШ» в 2019-2020 учебном году   

№ ФИО Докумен
т  

Тема  Предмет  Ко
л-

во 
час 

Учрежде
ние  

Дата  Фо
рм
а  

1 Адаева  
Элфия 
Фатыховна 

+ 

удостове
рение 

Преподавание 
русского языка и 

литературы в 
инклюзивном 

классе в условиях 
реализации ФГОС 

ОО и СОО 

русский 
язык и 

литератур
а, ОВЗ 

72 АНОО 
ДПО 

Академи
я 

образова
ния 

взрослы
х 

«Альтер
натива»  
г. Киров 

16.0

8.20

19-

31.0

8.20

19 

ди
ста
нц 

2 Коврыжкина 
Наталья 
Петровна 

+ 

Диплом 
о ПП 

КПП 
«Изобразительное 
искусство: теория 

и методика 
преподавания в 
образовательной 

организации» 

изо 60

0 

ООО 
«Инфоу

рок»  
г. 

Смоленс
к 

22.0

8.20

19-

25.1

2.20

19 

ди
ста
нц 

№ Предмет ФИО учителя Кв. категория  Педстаж 

1 Русский язык  Шестерова А.А. В 25 лет 

2 Литература 

3 Английский язык Хазиахметова М.Н. В 33 года   
4 Математика  Бойчук С.Н. В 20 лет 

5 О Б Ж Алтаев А.Т.  В 24 года  
6 Информатика Бойчук С.Н. В 20 лет 

7 Биология Кудряшова Н.А. В 27 лет 

8 География Кудряшова Н.А. В 27 лет 

9 История Мулдагалиева З.Р. В 26 лет 

10 Обществознание Мулдагалиева З.Р. В 26 лет 

11 Физическая культура Танаев Р.М. 1 14 лет 

12 Физика  Бойчук О.Г. - 0 

13 Химия  Алтаева Б.Л. В 19 лет 

14 Экономика   Алтаев А.Т. В 24 года 

15 Право Танабаева Н.В. В 16 лет 

16  Астрономия Бойчук О.Г. - 0 
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3 Хазиахметов
а Марина 
Николаевна 

 

+ 

удостове
рение 

Метод проектов в 
деятельности 

учителя 
английского 

языка в 
соответствии с 

ФГОС 

английск
ий язык 

72 АНО 
ДПО  
«Мой 

универс
итет» 

 г. 
Петроза
водск 

Сен
тябр

ь 
2019 

г. 

ди
ста
нц 

+ 

удостове
рение 

Менеджмент в 
образовании 

управлен
ие 

16 АНО 
ДПО  
«Мой 

универс
итет» 

 г. 
Петроза
водск 

Окт
ябрь 
2019 

г. 

ди
ста
нц 

4 Умурзакова 
Гульсум 
Ахметовна 

+ 

удостове
рение 

Формирование 
готовности 
младших 

школьников к 
участию в 

математических 
олимпиадах, 
конкурсах и 

исследовательски
х проектах 

математи
ка 

36 ОГТИ/О
ГУ 

28.1

0.20

19-

15.1

1.20

19 

оч
но 

5 Кудряшова 
Наталия 
Анатольевна 

+ 

удостове
рение 

Современные 
подходы к 

преподаванию 
учебного модуля 

«Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России» в 
условиях 

реализации ФГОС 

ОДНКНР 48 ООО 
ВНОЦ 

«Соврем
енные 

образова
тельные 
техноло

гии»  
г. 

Липецк 

30.0

1.20

19-

20.0

1.20

20 

ди
ста
нц 

6 Мулдагалиев
а  
Зинагуль 

Рамазановна  

+ 

удостове
рение 

Проектирование 
внутришкольной 
системы оценки 

качества 
образования 

замрук 36 ОГПУ 09.1

2.20

19-

14.1

2.20

19 

оч
но 

7 Танаев 

Роман 

Михайлович  

+ 

удостове
рение 

Педагогическая 
деятельность по 

физической 
культуре в 

начальной школе 

физическ
ая 

культура 

72 ООО 
«Инфоу

рок»  
г. 

Смоленс
к 

12.1

1.20

19-

09.0

1.20

20 

ди
ста
нц 
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8 Бойчук  
Светлана 

Николаевна  

+ 

удостове
рение 

Подготовка 
членов 

(экспертов) для 
работы в 

предметных 
комиссиях при 

проведении ГИА 
по 

образовательным 
программам ООО 

Информа
тика и 
ИКТ 

36 РЦРО 
ОО 

29.1

1.20

19 

оч
но 

9 Абдуллина  
Мадима 

Мухамеджан
овна 

+ 

удостове
рение 

Подготовка 
членов 

(экспертов) для 
работы в 

предметных 
комиссиях при 

проведении ГИА 
по 

образовательным 
программам ООО 

Английск
ий язык 

36 РЦРО 
ОО 

29.1

1.20

19 

оч
но 

10 Петербургска
я  
Лариса  
Александров
на  

+ 

удостове
рение 

Подготовка 
членов 

(экспертов) для 
работы в 

предметных 
комиссиях при 

проведении ГИА 
по 

образовательным 
программам ООО 

 

 

 

Русский 
язык 

36 РЦРО 
ОО 

19.1

1.20

19 

оч
но 

11 Танабаева 

Наталья 

Валерьевна  

+ 

удостове
рение 

Подготовка 
членов 

(экспертов) для 
работы в 

предметных 
комиссиях при 

проведении ГИА 
по 

образовательным 
программам ООО 

Общество
знание 

36 РЦРО 
ОО 

22.1

1.20

19 

оч
но 

12 Шестерова 
Алена 
Анатольевна 

+ 

удостове
рение 

Реализация 
дистанционного 

обучения в 
образовательном 

процессе в 
условиях 

реализации ФГОС 

 - 16 ООО 
«Западн

о-

Сибирск
ий 

межреги
ональны

20.0

7.20

20 

ди
ста
нц 
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й 
образова
тельный 
центр» 

+ 

удостове
рение 

Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский родной 
язык» и «Родная 
литература» в 

рамках 
реализации 
требований 

ФГОС» 

РРЯ/РЛ 36 ООО 
«Западн

о-

Сибирск
ий 

межреги
ональны

й 
образова
тельный 
центр» 

17.0

8.20

20 

ди
ста
нц 
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III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 
как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 
целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 
конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 
выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 
уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 
профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 
помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 
(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 
формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 
тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 
психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 
уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 
(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
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Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 
психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 
повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 
атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 
психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 
занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 
установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 
основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются 
навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 
психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 
проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 
охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 
(законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 
на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образования в школе осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы среднего общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 
Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 
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 общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательного Учреждения 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое 
регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательной организации); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 
развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и 
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, на территории которого расположена общеобразовательная 
организация. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 
организации на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами  и локальным 
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 
оплате труда работников образовательной организации (Положение об установлении 
системы оплаты труда работников Учреждения; Положение о порядке формирования и 
расходования фонда оплаты труда). 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательного учреждения: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 
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труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 
организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальным нормативным актом образовательного учреждения. В локальном нормативном 
акте о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. 
В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, результативность  их 
участия во внеурочной деятельности; эффективность использования учителями 
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
результативность  участия в научно-методической работе (научно-исследовательской 
деятельности в работе с талантливыми и одаренными детьми), распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства, 
результативность участия в профессиональных конкурсах, в реализации программ школы. 

 Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации: Управляющего совета, 
экспертной комиссии по определению надбавок, выплат из стимулирующего фонда 
оплаты труда работников МБОУ «Майская СОШ», выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы среднего общего 
образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы среднего общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на 
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обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы среднего 
общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы определяются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы среднего общего образования определяет 
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
связанных с оказанием муниципальными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 
программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу = N
 i

очр × ki , где: 
Р i

гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год; 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 
формуле: 

N
 i

очр= N гу+ Nон , где 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяется по формуле: 
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N
 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 
качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и младший 
обслуживающий персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 
с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) определяется по видам организаций 

в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 
среднего общего образования: 

реализация образовательных программ среднего общего образования может 
определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1
 × К2

 × К3
 , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги по предоставлению сркеднего общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 
предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
K

1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 
K

2
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
3
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 
связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 
содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
определяются по формуле: 

Nон =Nотпп +Nком+Nни +Nди +Nсв+Nтр +Nпр , где 
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Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги); 

Nком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 
на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 
ценного движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного,  административно-управленческого и прочего 
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты 
труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 
учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
канализацию; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 
 Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
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 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 
организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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III.4.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

        Материально-техническая  база  образовательного  учреждения  приведена  в 
соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной 
программы  образовательного  учреждения,  необходимого  учебно-материального 
оснащения  образовательного  процесса  и  созданию  соответствующей  образовательной  
и социальной среды.  
         Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения 
образовательного  процесса  являются  требования  Стандарта,  требования  и  условия 
Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждѐнного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 
соответствующие методические рекомендации, в том числе:  

- письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  образования 
Минобрнауки  России  от  1 апреля  2005 г.  № 03-417  «О  Перечне  учебного  и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);  

- перечни  рекомендуемой  учебной  литературы  и  цифровых  образовательных 
ресурсов;  

- аналогичные  Перечни,  утвержденные  региональными  нормативными  актами  и  
локальными  актами  образовательного  учреждения,  разработанными  с  учетом 
особенностей  реализации  основной  образовательной  программы  в  образовательном 
учреждении.  
      В соответствии с требованиями ФГОС  образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу основного общего образования, оборудована:  
- учебными  кабинетами  с  рабочими  местами  обучающихся  и  педагогических 

работников;  
- школьной мастерской;  
- библиотекой;  
- спортивным  залом, спортивной  площадкой, оснащенными спортивным 

оборудованием и инвентарем;  
- помещением  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков;  

- административными  и  иными  помещениями,  оснащенными  необходимым 
оборудованием;  

- гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;  
    Все  помещения  обеспечены  полными  комплектами  оборудования  для  
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарем.   
  Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 
нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются 

в наличии 

1.   Учебные кабинеты с рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников  

имеются в наличии 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование   
и оснащение* 

Необходимо/ 
имеется 

1. Компоненты 
оснащения  

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 

имеются в 

наличии 



490 

 

 

 

учебного (предметного)  
кабинета основной 
школы 

локальные акты: 
паспорт кабинета, должностная 
инструкция учителя, инструкции по 
технике безопасности, 
противопожарной безопасности 

 

1.2. Учебно-методические материалы:  
1.2.1. УМК по предметам учебного 
плана  
1.2.2. Дидактические и раздаточные  
материалы по предметам учебного 
плана основной школы (таблицы, карты, 
плакаты)  

имеются в 

наличии 

 

1.2.3. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства (компьютеры, принтеры, 
интерактивные доски, проекторы).  

имеются в 

наличии 

 

1.2.4. Учебно-практическое 
оборудование (модели, гербарии, 
коллекции, фолии, муляжи, 
лабораторные практикумы по физике, 
химии).  

имеется в 

наличии 

 

 1.2.5. Оборудование (мебель): столы и  
стулья ученические, классная доска, 
шкафы полуоткрытые для учебной 
литературы и документов, шкаф для 
одежды, стол и стул для учителя.  

имеется в 

наличии 

 

2. Компоненты 
оснащения 
методического кабинета 
основной школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты.  

имеются в 

наличии 

 

  2.2. Документация ОУ 
(правоустанавливающие документы, 
локально-правовые акты, должностные 
инструкции, нормативная 
документация).  

имеется в 

наличии 

 

2.3. Комплекты диагностических 
материалов (анкеты, тесты, опросники, 
методики).  

имеются в 

наличии 

 

3. Компоненты 
оснащения школьной 

мастерской  

3.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты:  
паспорт кабинета, должностная 
инструкция учителя, инструкции по 
технике безопасности, 
противопожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности 

имеются в 

наличии 

 

3.2. Оборудование (верстаки столярные,  
тиски слесарные, 
деревообрабатывающие токарные 
станки, электроточило двухстороннее, 

имеется в 

наличии 
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стеллажи пристенные металлические, 
верстаки слесарные, классная доска, 
шкафы полуоткрытые для учебной 
литературы и документов, шкаф для 
одежды, стол и стул для учителя.  

 

                                                  

     В  школе  также  имеются  помещения  для  осуществления  активной  
деятельности, отдыха, питания (спортивный зал, спортивна площадка, столовая). Их 
площадь,  освещѐнность  и  воздушно-тепловой  режим  соответствуют  нормам  СанПиН 
2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ  от  29.12.2010  г.  №  189)  и  обеспечивают  возможность  безопасной  и  комфортной 
организации всех видов внеурочной деятельности для всех участников образовательного 
процесса.  
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III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

       В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  
условия реализации  основной  образовательной  программы  общего  образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  
       Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается  открытая 
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств  
и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально  
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в  
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением 
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб  
поддержки применения ИКТ.  

Созданная  в  образовательном  учреждении  ИОС  строится  в  соответствии  
со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны;  
- единая информационно-образовательная среда региона;  
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  
- предметная информационно-образовательная среда;  
- информационно-образовательная среда УМК; 
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;  
- информационно-образовательная среда элементов УМК.  
Основными элементами ИОС являются:  
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
- прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и 

финансово-хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения  (бухгалтерский  
учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  
- во внеурочной деятельности;  
- в исследовательской и проектной деятельности;  
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
- в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  

всех участников  образовательного  процесса,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного 
образования,  а  также  дистанционное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  
другими организациями социальной сферы и органами управления.   

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  
процесса обеспечивает возможность:  

- реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста; 
создания  текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и  
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спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  
хода образовательного  процесса;  переноса  информации  с  нецифровых  носителей  
(включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

- создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических, 
концептуальных,  классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и 
др.),  специализированных  географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  создания 
виртуальных  геометрических  объектов,  графических  сообщений  с  проведением  рукой  
произвольных линий;  

- организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки 
сопровождения  выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
-  вывода  информации  на  бумагу  и  т. п.  и  в  трѐхмерную  материальную  среду 

(печать);  
- информационного  подключения  к  глобальной  сети  Интернет, входа  в  

информационную  среду  учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения 
гипермедиа-сообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

- поиска и получения информации;  
- использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых  носителях  

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
- использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока;  
- общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  

участия  в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  
- создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного 

представления и анализа данных;  
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,  

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного 
лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения, 
включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и 
виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно- 

научных объектов и явлений;  
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых  
технологий, использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,  клавишных  и  
кинестетических синтезаторов;  

- художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  
ИКТ-инструментов,  реализации  художественно-оформительских  и  издательских  
проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и  
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространѐнных 
технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и  обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;  управления  
объектами; программирования;  

- занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  
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- размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  
проектной деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  
образовательного учреждения;  

- проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности, 
организации  своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного  
процесса, фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений,  
дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения  доступа  к  информационным  ресурсам Интернета,  учебной  и  
художественной  литературе,  коллекциям  медиа-ресурсов  на электронных  носителях,  
множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и методических  тексто-

графических  и  аудио-видеоматериалов,  результатов  творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
- проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  

общения обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  
видеоматериалов, организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий.  
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

 

Учебники, используемые в 10-11 классах 

10 класс                                                                                           11 класс 

Русский язык  Н.Г. Гольцов                                                    Н.Г. Гольцов 

Литература Лебедев                                                               Лебедев 

Алгебра Мордкович                                                               Мордкович 

Геометрия Атанасян                                                               Атанасян 

География Домогацких                                                         Домогацких 

Биология Романова                                                                Сивоглазов 

Химия Новошинский                                                             Новошинский 

История Загладин                                                                   Загладин Сахаров 

Обществознание Боголюбов                                                 Боголюбов 

Английский язык Афанасьева                                              Афанасьева 

ОБЖ Фролов                                                                          Фролов 

Физика Мякишев                                                                   Мякишев 

Информатика Босов                                                              Босов 

Право Никитин                                                                      Никитин 

Экономика Королева                                                             Королева 

Основной библиотечный фонд – 8833 

Художественная литература - 6530 
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Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

№  
п/п  

 

Необходимые средства 

 

Имеющееся  в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I. Технические средства:  
мультимедийный проектор и экран;   
принтер монохромный;   
принтер цветной; фотопринтер;   
цифровой фотоаппарат;   
цифровая видеокамера;   
графический планшет;   
сканер;   
микрофон;  музыкальная  клавиатура;  
компьютерное оборудование;   
доска  со  средствами,  обеспечивающими  
обратную связь.  

+  

II Программные инструменты:  
операционные  системы  и  служебные 
инструменты;  орфографический  корректор для  
текстов  на  русском  и  иностранном языках; 
клавиатурный  тренажѐр  для русского и 
иностранного языков; текстовый редактор  для  
работы  с  русскими  и иноязычными  текстами;  
инструмент планирования  деятельности;  
графический редактор  для  обработки  растровых 
изображений;  графический  редактор  для 
обработки  векторных  изображений;  
музыкальный  редактор;  редактор подготовки  
презентаций;  редактор  видео; редактор  звука;  
ГИС;  редактор представления  временнóй  
информации (линия времени); редактор 
генеалогических деревьев; цифровой биологический 
определитель;  виртуальные лаборатории по 
учебным  предметам;  среды  для дистанционного 
онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда  
для  интернет-публикаций;  редактор  интернет-

сайтов; редактор  для  совместного  удалѐнного 
редактирования сообщений.  

+  

III Обеспечение технической, методической  
и организационной поддержки:  
разработка  планов,  дорожных  карт; заключение  
договоров;  подготовка распорядительных  
документов  учредителя; подготовка  локальных  
актов образовательного  учреждения;  подготовка  
программ  формирования  ИКТ-компетентности  
работников  ОУ (индивидуальных  программ  для  
каждого работника).  

+  

IV Отображение образовательного процесса  
в информационной среде:  

+  
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размещаются  домашние  задания  (текстовая 
формулировка,  видеофильм  для  анализа,  
географическая  карта);  результаты выполнения  
аттестационных  работ обучающихся;  творческие  
работы  учителей и  обучающихся;  осуществляется  
связь учителей,  администрации,  родителей, 
органов  управления;  осуществляется 
методическая поддержка  учителей (интернет-

школа,  интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  
V Компоненты на бумажных носителях:  

учебники  (органайзеры);  рабочие  тетради  
(тетради-тренажѐры).  

+  

VI Компоненты на CD и DVD:  
электронные  приложения  к  учебникам; 
электронные  наглядные  пособия; электронные 
тренажѐры;  электронные практикумы.  

+  
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III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определены все необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 
ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы. 
       Проанализированы имеющиеся в МБОУ «Майская СОШ» условия и ресурсы 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 
      Установлено их соответствие требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений. 
Разработаны механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Разработан сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы 

условий. 
       Разработаны механизмы мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы образовательной организации является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 
свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 
жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 
ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 
государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 
совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 
образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 
обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 
делегирование части властных полномочий органов управления образованием 
структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 
механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 
государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 
формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 
образовательных отношений.  

 

№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий 
(мероприятия) 

1 Наличие локальных нормативных правовых 
актов и их использование всеми субъектами 
образовательного процесса 

• разработка и утверждение 
локальных нормативных правовых 
актов в соответствии с Уставом 
школы;   
• внесение изменений в локальные 
нормативные правовые акты в 
соответствии с изменением 
действующего законодательства;  
 •качественное правовое 
обеспечение всех направлений 
деятельности средней школы в 
соответствии с ООП 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 
разные формы учебной деятельности, 
динамического расписания учебных занятий 

• реализация планов работы 
методические объединений, 
психолого-педагогической службы 
сопровождения школы 

3 Наличие педагогов, способных реализовать 
ООП в соответствии с ФГОС СОО (по 
квалификации, по опыту, наличию званий) 

• подбор квалифицированных 
кадров для работы в школе;   
•повышение квалификации 
педагогических работников;   
•аттестация педагогических 
работников;   
•мониторинг инновационной 
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готовности и профессиональной   
педагогических работников;  
•  эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников  

4 Обоснованное и эффективное 
использование информационной среды 
(локальной среды, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 
образовательном процессе 

• приобретение цифровых 
образовательных ресурсов;   
• повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по программам 
информатизации образовательного 
пространства;   
• качественная организация работы 
официального сайта школы 

5 Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач ООП СОО; 
наличие и оптимальность других учебных и 
дидактических материалов, включая 
цифровые образовательные ресурсы, 
частота их использования учащимися на 
индивидуальном уровне  

• приобретение учебников, учебных 
пособий, цифровых 
образовательных ресурсов;   
• аттестация учебных кабинетов 
через проведение смотра учебных 
кабинетов школы;   
• эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников  

6 Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим питанием, наличие 
лицензированного медицинского кабинета, 
состояние здоровья учащихся  

• эффективная работа спортивно- 

оздоровительного комплекса;   
• эффективная работа столовой 
школы; 

 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования в системе условий и контроля 
состояния системы условий является выполнение сетевого графика (дорожной карты) по 
формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования.  
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III.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации ООП СОО 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) 
или иного локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО  

Апрель 

2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС СОО 

Апрель-май 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательной деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

В течение 
учебного года 

4.  Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 
программы среднего общего образования 
образовательной организации 

Апрель-август  

5.  Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 

Август  

 6.  Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом педагога 

Август  

7.  Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 
входящих в федеральный перечень учебников 

Ежегодно  

8. Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса  

В течение 
учебного года 
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9. Доработка: 
– образовательных программ (индивидуальных 
и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 
– положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
– положения о формах получения образования. 

Август  

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

В течение всего 
периода 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

В течение всего 
периода 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

ежегодно 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО 

Август  

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

Постоянно  

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования учебного 
плана в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и внеурочной 
деятельности 

Апрель-май 
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4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования 

ежегодно 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО  

апрель 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС СОО 

август 

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО 

В течение года 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО 

В течение всего 
периода 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и 
порядке перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 
внесения возможных дополнений в содержание 
ООП образовательной организации 

ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной 
организации 

ежегодно 

VI. Материально- 

техническое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО 

Апрель-август 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС СОО 

В течение всего 
периода 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН 

В течение всего 
периода 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

В течение всего 
периода 
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5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 
СОО 

В течение всего 
периода 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

В течение всего 
периода 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

В течение всего 
периода 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

В течение всего 
периода 

 

Стратегическое управление реализацией ООП СОО осуществляет 
администрация школы. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляет директор школы. 
Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством  

образования всех участников образовательных отношений.
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III.7. Контроль состояния системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 
образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 
показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 
специалистов образовательной организации. 

 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 
потенциал 

Наличие педагогов, способных 
реализовывать ООП (по 
квалификации, по опыту, 
повышение квалификации, 
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и 
т.п.) 

На начало и 
конец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Санитарно-

гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды 

Соответствие условий 
физического воспитания 
гигиеническим требованиям, 
наличие динамического 
расписания учебных занятий, 
учебный план, учитывающий 
разные формы учебной 
деятельности и 
полидеятельностное 
пространство;  
состояние здоровья учащихся; 
обеспеченность горячим 
питанием. 

на начало 
учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 
директора 

Информационно-

техническое  
обеспечение 
образовательного 
процесса  

Обоснованное и эффективное  
использование 
информационной среды (ЭОР, 
цифровых образовательных 
ресурсов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 
образовательном процессе. 
Регулярное обновление 
школьного сайта 

Отчѐт 1 раз в 
год  
 

 

 

 

 

Минимум 2 
раза в месяц  

Заместитель 
директора по 

УВР, учителя 

 

 

 

 

учитель 
информатики 

Правовое 
обеспечение 
реализации ООП  

Наличие локальных 
нормативно-правовых актов и 
их использование всеми 
субъектами образовательного 
процесса 

 

Отчѐты в РОО 

 

Директор 
школы 
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Материально-

техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса  

Обоснованность использования 
помещений и оборудования для 
реализации ООП 

(оценка состояния и готовности 
кабинетов) 

январь, 
август 

 

Директор 
школы, 
рабочая группа 

Учебно-

методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

 

Обоснование использования 
списка учебников для 
реализации задач ООП; наличие 
и оптимальность других 
учебных и дидактических 
материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, 
частота их использования 
учащимися на индивидуальном 
уровне 

 

Заказ 
учебников – 

февраль, 
обеспеченность 
учебниками –
сентябрь 

 

Перечень 
дидактического 
материала на 
начало уч. года 

Библиотекарь  
 

 

 

 

 

 

Заместитель 
директора 
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