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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№15» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», с изменениями и дополнениями на 12 августа 2022 года) 

– Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81) 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

– Федеральная  рабочая программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

(протокол от 29.09.2022г. № 7/22) 

– Устав МБОУ «СОШ №15». 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№15» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса при получении среднего общего образования и 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Содержание основной образовательной программы  отражает требования ФГОС 

СОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
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– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу воспитания и социализации учащихся; 

– программу коррекционной работы; 

– планируемые результаты коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– календарный учебный график; 

– план внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– описание кадровых условий реализации ООП СОО; 

– психолого-педагогические условия реализации ООП СОО; 

– финансово-экономические условия реализации ООП СОО; 

– материально-технические условия реализации  ООП СОО; 

– информационно-методические условия реализации ООП СОО; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Среднее общее образование может быть получено в МБОУ «СОШ №15» (в очной, 

очно-заочной или заочной форме) и вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам среднего общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

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. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 
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учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

– отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 

соответствовуют возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

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; 
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- 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: 

– 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. 
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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. На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных 

предметов на углубленном уровне изучения формируются профильные классы 

(технологический (технологияеский) с углубленным изучением физики, математики, 

социально – экономический ( с углубленным изучением математики, обществознания), 

для которых составляется общий учебный план, являющийся организационной моделью 

реализации основной образовательной программы школы по этим профилям.  

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем 

решения системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся 

возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования 

индивидуального образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического 

сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного маршрута 

(система мероприятий: по формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализации 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся). 

4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться в 

социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь. 

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; 



10 
 
 

 

 

– 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; большим реализмом в формировании целей и 

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 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов;  

– воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  
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– 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;  

– 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;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей;  

– 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; 
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– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

– 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

– 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 учетом 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. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку 

к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 
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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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

включают результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 
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5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
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9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык», (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 
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1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» 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. 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

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

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика,» должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию, вероятность и статистику) (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса математики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
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комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 
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2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

«Физика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 
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4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 
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3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

 сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Результаты по учебным  предметам, курсам по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

– общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

– развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

– развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

– овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
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проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

– обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

– обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

– аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-го класса в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

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 

служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

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; 



25 
 
 

 

 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

– закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

– ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

– обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

– предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

– позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы,  при  оценке  деятельности  организации,  осуществляющей  

образовательную деятельность, педагогических работников.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

– организации  и  форм  представления  и  учета  результатов  промежуточной  

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

– организацию,  содержание  и  критерии  оценки  результатов  по  учебным  

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

– организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 
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образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

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 для предметов: Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию), Физика, Русский язык, Право предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного. 

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 оганизации 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; 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. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются 

только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики оценивания личностных результатов 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения самооценки Дембо-

Рубинштейна для подростков и юношей 
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2 Сформированность мотивации 

учебной деятельности 

Опросник «Мотивация к участию социально-

значимой деятельности» 

3 Сформированность основ 

гражданской идентичности 

Диагностика гражданской идентичности 

В.А.Шмакова, И.Ю.Махова//Уровень 

сформированности гражданской идентичности 

М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально- 

положительном отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению 

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

5 Знание моральных норм и 

сформированность морально-

этических суждений 

Методика диагностики личностного роста 

школьников(автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный вариант) 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в 

год. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития 

универсальных учебных действий. 

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.). Объектом при оценке метапредметных результатов являются: 

– способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– способность к сотрудничеству и коммуникации; 

– способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются 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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 
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учащимися в течение 10-го класса, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и 

критерии: 

Направления 

оценки 

Критерии 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

 поиск, отбор и адекватное использование информации; 

 постановка проблемы; 

 актуальность и значимость темы проекта; 

 анализ хода работы, выводы и перспективы; 

 личная  заинтересованность  автора,  творческий  подход  к работе; 

 полезность и востребованность продукта. 

Сформированность 

предметных знаний 

и способов 

действий 

 соответствие   выбранных   способов   работы   цели   и содержанию 

проекта; 

 глубина раскрытия темы проекта; 

 качество проектного продукта; 

 использование средств наглядности, технических средств. 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

 соответствие требованиям оформления письменной части; 

 постановка цели, планирование путей ее достижения; 

 сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада; 

 соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

 четкость и точность, убедительность и лаконичность; 

 умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку  зрения; 

 соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 



29 
 
 

 

 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла. 

Уровень оценки сформированности проектной деятельности 

Уровень Количество баллов 

Низкий уровень менее 34 

Базовый уровень 34 - 36 

Повышенный уровень 37 - 46 

Творческий уровень 47 - 51 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ «СОШ №15». 

Организация и содержание оценочных процедур  

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

– определения степени освоения образовательной программы; 

– оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по 

учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты. Данные виды работ 

оцениваются по бальной шкале (от 2 до 5) в соответствии с критериями оценивания, 

зафиксированными в с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по общеобразовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ «СОШ №15». Результаты текущего контроля 

фиксируются в классных электронных журналах.  

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

– объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

– соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 
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– оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету. 

Порядок осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

– результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок одного полугодия, 

– среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. 

Округление результата проводится по правилам математического округления.  

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена. 

Промежуточная аттестация курсов части, формируемой участниками 

образовательных отношений: зачет/незачет с фиксацией в классных журналах и личных 

делах обучающихся. 

Промежуточная аттестация по курсам части, формируемой участниками 

образовательных отношений осуществляется по итогам года: итоговые работы по 

результатам освоения курса  (проект, творческий отчет и т.д.). 

Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность 

работ) по курсу в полном объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной 

деятельности предусматривает индивидуальную оценку результатов каждого обучающегося 

на основе представления коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объединения, студии и т.п.) или 

представление портфолио обучающегося в форме творческой презентации, творческого 

отчёта и пр. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года классным руководителем в портфеле достижений обучающегося. 

Критерии оценивания по предметам 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  



31 
 
 

 

 

 единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

 единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

 объем различных видов контрольных работ; 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:  

 знание полученных сведений о языке;  

 орфографические и пунктуационные навыки;  

 речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 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: 

 полнота и правильность ответа;  

 степень осознанности, понимания изученного;  

 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. 

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. 



32 
 
 

 

 

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, то есть 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 - 110-120, для 8 - 120-150, для 9 - 150-170 слов, для 10-11 - до 200 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 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса - 30-35, для 9-

11 классов - 35-40 слов. 

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 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9-11 классах - 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 2-3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе - не более 5 слов, в 6-7 классах - не более 7 слов, 

в 8-9 и 10-11 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 

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. 



33 
 
 

 

 

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, то есть 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) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками 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 допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х 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 
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пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 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, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

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 является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 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 

2 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 % задания. 

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. 

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 ученик допустил 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. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 

классе - 150-200 слов, в 7 классе - 200-2500, в 8 классе - 250-350, в 9-11 классах - 350-450 

слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов 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 

страницы, в 6 классе - 1-1,5, в 7 классе - 1,5-2, в 8 классе - 2-3, в 9 классе - 3-4, в 10-11 

классах - 5-7 страниц. 
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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, от почерка. 

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. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение: 

Оцен

ка 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме Допускаются: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом, в работе допускается 1 недочет в содержании, 

1-2 речевых недочета 

«4» 1.Содержание работы соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

2.Содержание, в основном, достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 
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5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 -4 речевых недочетов. 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения. Допускаются 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационные, или 7 

пунктуационные при 

отсутствии 

орфографических (в 5 

кл. - 5 орфографические 

и 4 пунктуационные), а 

также 4 грамматических 

ошибки 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

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, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных, или 9 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 5 

пунктуационных, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание: 

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. 
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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 обучающихся работ учитывается:  

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 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. 

ЛИТЕРАТУРА 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 

средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 

10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-

11-ых классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая 

— за грамотность. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  
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Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две 

неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое 

владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных 

средств языка. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие 

плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; 
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 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с 

«Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.  

Отметка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное изложение содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов 

и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. Оценка 

тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе используются критерии, 

предложенные авторами УМК в методическом пособии «Уроки литературы» под редакцией 

Ф.Е. Соловьевой: 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 78 - 89 %; 

«3» - 60 - 77 %; 

«2»- менее 59%. 

Требования к презентации проекта 

Критерий Оценка Примечание 
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Объем (не более 7 слайдов) 

Наличие грамотно 

оформленного 

титульного листа 

1 балл Написана тема, указаны авторы презентации, имя 

учителя, класс 

5 слайдов 4 балла Требования к слайду: 

- каждый слайд должен содержать как минимум единицу 

информации, то есть должен быть содержательным и по 

этому компоненту не повторять другие слайды; 

- слайд в PowerPoint не может быть представлен только 

картинкой. Должны присутствовать и изображение, и 

текст; 

- слайд не должен быть перегружен текстом. 

6 слайдов 5 баллов 

7 слайдов 8 баллов 

Логика 

построения 

до 3 

баллов 

Изложение должно быть логичным и совпадать с 

изображением либо текстом на слайдах 

Содержание до 10 

баллов 

Оценка зависит от глубины раскрытия темы: 

поверхностно либо с деталями, с указанием примеров 

Презентация доклада 

Речь до 5 

баллов 

Презентация делается на русском языке. Грамотная, 

количество речевых ошибок минимально, речь 

понимаемая. 

Сопровождение 3 балла - презентация соответствует тексту; 1 балл - частично 

соответствует; 0 - не соответствует 

Оценка 

Максимум 34 балла 

«5» 28-34 балла 

«4» 19-28 баллов 

«3» менее 19 баллов 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В связи с этим различают виды чтения с такими 

речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся 

в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригиналь-

ного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может 

быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
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незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленный. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет систематизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение 
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Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Высказывание в форме рассказа, описания (монологическая речь) 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными рече-

выми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе (диалогическая речь) 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 



43 
 
 

 

 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически 

нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на 

абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

Выполнено:  

50 % - 65%  - «3» 

66% - 90%  - «4» 

91 % -100% - «5» 

Оценивание проектной деятельности 

Оценивание проектной деятельности осуществляется по следующим параметрам:  
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 активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями; 

 коллективный характер принимаемых решений; 

 характер общения и взаимопомощи участников; 

 привлечение знаний из других областей; 

 эстетика оформления результатов выполнения проекта; 

 культура презентации результатов проектной деятельности. 

Оформление проекта (до 5 баллов): 

 формат; 

 название; 

 автор; 

 визуальный ряд – аккуратность. 

Содержание проекта (до 5 баллов): 

 соответствие теме проекта; 

 наличие знаний за пределами программы; 

 полнота; 

 логичность. 

Представление проекта - речь (до 5 баллов): 

 соответствие высказывания теме проекта; 

 фонетическая, грамматическая, лексическая правильность используемых фраз;  

 разнообразие употребленных речевых образцов; 

 в случае диалогов участников - наличие в составе реплик-фраз, которые 

стимулировали бы собеседника к продолжению разговора. 

13-15 баллов - оценка «5» 

10-12 баллов - оценка «4» 

7-9 баллов - оценка «3» 

Оценка «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов. 

 

ИСТОРИЯ  

Нормы оценки знаний за устный ответ 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за 

отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Оценка «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных 

неточностей. 

Оценка «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте 

знаний, одной - двух ошибок. 

Оценка «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 
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Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Тема Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. Ясно 

изложен 

материал. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 
Применение 

и проблемы 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

Создание слайдов Максималь

ное 

Создание 

слайдов 

Максима

льное 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество - 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

Содержание 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   

Организация 

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

Общие баллы: 90   
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка «5» ставится за ответ полный, правильный, отражающий основной материал 

курса: правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя. 

Оценка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко 

определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно 

излагает материал. 

Оценка «2» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка 

Содержан

ие 

2 3 4 5 

Информа

ция  

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана.  

Информация 

частично изложена. 

В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса.  

Данная 

информация 

кратка и 

ясна. 

Использован

о более 

одного 

ресурса.  

Тема  Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны.  

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно.  

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 

материал.  

Сформулиро

вана и 

раскрыта 

тема урока.  

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты 

темы урока.  

Применен

ие и 

проблемы  

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный.  

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный.  

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен.  

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем.  
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Критерии оценки мультимедийной презентации 

Создание слайдов Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество - 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

Содержание 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   

Организация 

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

Общие баллы: 

«5» - 81-90 баллов «4» - 71-80 баллов «3» - 61-70 

баллов 

90   

 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ, ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований. 

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т.е.: 

а) если решение всех примеров верное; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все 

записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в 

тех случаях, когда это требуется. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или два 

- три недочета. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочетов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых) 

ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; 
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д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов;  

е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может 

быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины 

всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного – 

двух недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач. 

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: 

а) ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и 

рационально; 

б) в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и 

правильные формулировки; 

в) в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

г) записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий 

ответ на вопросы задачи; 

д) сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи 

допущена одна негрубая ошибка или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены: 

а) одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) одна грубая ошибка и не более двух недочетов; 

в) три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов;  

д) более трех недочетов при отсутствии ошибок. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания: 

Оценка «5» может быть поставлена несмотря на наличие описки или недочета, если 

ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом 

развитии. 

Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу 

не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из 

задач и примеров (комбинированная работа). В таком случае преподаватель сначала дает 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для 

всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например даны оценки «5» и «4» или 

«4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится балл, оценивающий основную 

часть работы; 

в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», то 

преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» 

поставлена за основную часть работы; 
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г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» 

или «1», то преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая 

из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по 

объему или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Оценка устных ответов обучающихся  

Оценка «5» выставляется, если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику;  

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Оценка «4» выставляется, если:  

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Оценка «3» выставляется, если:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Оценка «2» выставляется, если:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  
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 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных работ учащихся  

Оценка «5» ставится, если работа выполнена полностью;  

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания 

учебного материала).  

Оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы.  

Оценка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов 

в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на компьютере  

Оценка «5» ставится, если:  

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;  

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы. 

Оценка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы на компьютере в рамках поставленной задачи;  

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, допущено более трех 

ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для 

решения поставленной задачи.  

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

БИОЛОГИЯ 

Оценка устных ответов учащихся  

Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса. 

Правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, биологических знаний. 

Правильное использование учебника и других источников знаний. Ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее полученные знания и дополнительные сведения о важнейших 

биологических явлениях.  
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Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный и 

правильный, но есть неточности в изложении основного биологического материала или в 

выводах, легко исправляемых по дополнительным вопросам учителя.  

Отметка «3» - ответ неправильный, ученик в основном понимает материал, но 

нечетко определяет понятия и закономерности. Затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании 

терминов при ответе.  

Отметка «2» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий.  

Оценка лабораторных работ учащихся (оценка умений работать с 

биологическими объектами и другими источниками биологических знаний)  

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности. Соблюдение логики в описании или 

характеристике биологических объектов или явлений. Самостоятельное выполнение и 

формулировка на основе практической деятельности. Аккуратное оформление результатов 

работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании лабораторного оборудования и других источников знаний, в 

оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний. 

Допускаются неточности в формулировке выводов, неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.  

Оценка умений проводить наблюдения в природе  

Отметка «5» - правильно по плану проведено наблюдение, точно отражены 

особенности объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах. Правильная 

формулировка выводов. Аккуратное оформление наблюдений.  

Отметка «4» - правильно, по плану проведено наблюдение, недочеты в отражении 

явления, правильная формулировка выводов. Недостатки в оформлении наблюдений.  

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану. 

Допускаются неточности в формулировке выводов. Выделены не все особенности объектов и 

явлений. Имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.  

Отметка «2» - неправильное выполнение задания. Неумение сделать выводы на 

основе наблюдений. 

Оценка диагностических и тестовых работ 

На выполнение диагностической работы отводится 30 - 35 минут, на выполнение 

итоговой работы - 40 - 45 минут. 

После каждого задания в соответствии с критериями оценивания указан 

максимальный балл за выполнение данного задания; фактический балл выставляется 

учителем в зависимости от ответа учащегося. В конце работы подсчитывается итоговое 

фактическое количество баллов и выставляется оценка. Для перевода баллов в традиционные 

оценки используется следующая шкала: 

«5» - 80 — 100 % максимального количества баллов; 

«4» - 60 — 80 %; 

«3» - 40 — 60 %; 
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«2» - менее 40 %. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты (7-11 классы) 

Критерии оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения работы 10-

15 минут): 

«5» - 10 правильных ответов;  

«4» - 7-9;  

«3» - 5-6; 

«2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии оценок за тест, состоящий из 20 вопросов и заданий (время работы 30-40 

минут): 

«5» - 18-20 правильных ответов;  

«4» - 14-17; 

«3» - 10-13; 

«2» - менее 10 правильных ответов. 

 

ХИМИЯ 

Оценка устного ответа 

Оценка «5» ставится, если ответ учащегося полный и правильный на основании 

изученных теорий, при этом материал изложен в определенной логической последо-

вательности, литературным языком, ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося полный и правильный на основании 

изученных теорий, материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ учащегося полный, но при этом допущена 

существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с веществами и оборудованием, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы. 

Оценка «4» ставится, если работа выполнена правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Оценка «3» ставится если работа выполнена правильно не менее чем наполовину 

или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 
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Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5» ставится, если план решения составлен правильно, правильно 

осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и 

сделаны выводы. 

Оценка «4» ставится, если допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснении и выводах. 

Оценка «3» ставится, если допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2» ставится, если допущены две (и более) ошибки в плане решения, в 

подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. 

Оценка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Оценка «4» ставится, если ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не менее, чем наполовину, допущена 

одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Оценка комбинированных контрольных работ 

Большинство контрольных работ рассчитано на академический час и позволяет 

проверить качество знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме и разделу учебной 

программы. Все работы являются комбинированными, состоящими из двух частей. 

Часть А - тестовые задания с выбором одного правильного ответа на каждый вопрос 

или на соотнесение. На выполнение этой части работы отводится 15 - 20 минут. Для 

оформления ответов учащиеся заранее чертят в тетрадях таблицу. 

Часть Б - задания со свободной формой ответа, которые предусматривают 

дополнение пропущенного, расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

написание уравнений химических реакций и т. д. 

Обработка результатов контрольных работ 

8-9 классы 

Каждая контрольная работа оценивается в 60 баллов. Каждое задание с выбором 

одного правильного ответа части А оценивается тремя баллами, а задание на соотнесение 

четырьмя - шестью баллами. В части Б имеется четыре - шесть заданий со свободной формой 

ответа. Количество баллов для оценивания каждого задания прописано в тексте заданий. 
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Обязательными для выполнения являются задания части А, а задания части Б ученик 

имеет право выбрать по своему усмотрению. Оценка этих заданий проводится не только за 

полностью правильный ответ, но и за выполнение отдельных этапов и элементов задания. 

Шкала перевода в пятибалльную систему: 

0 - 17 баллов - «2»; 

18 - 30 баллов - «3»; 

31 - 43 балла - «4»; 

44 - 60 баллов - «5». 

10-11 класс.  

Все работы являются комбинированными, состоящими из двух частей. 

Часть А каждой работы содержит тестовые задания с выбором одного правильного 

ответа и задания на установление соответствия. 

Часть Б содержит задания со свободной формой ответа и предусматривает 

дополнение пропущенного, расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

написание уравнений химических реакций и т. д. 

Контрольные работы оцениваются в 50 баллов. Количество баллов для оценивания 

каждого задания прописано в тексте заданий. В заданиях со свободной формой ответа 

оценивается не только полнота и правильность выполнения, но и отдельные этапы и 

элементы. 

Шкала перевода в пятибалльную систему: 

0 - 25 баллов (0-50% ) - «2»; 

26 - 35 баллов (52-70%) - «3»; 

36 - 43 балла (72- 86% ) - «4»; 

44 - 50 баллов (88-100%) - «5». 

 

ФИЗИКА 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

 о физических явлениях: 

– признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

– условия, при которых протекает явление; 

– связь данного явлении с другими; 

– объяснение явления на основе научной теории; 

– примеры учета и использования его на практике;  

 о физических опытах: 

 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта; 

 о физических понятиях, в том числе и о физических величинах: 

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

 определение понятия (величины); 

 формулы, связывающие данную величину с другими; 

 единицы физической величины; 

 способы измерения величины;  

 о законах: 

 формулировка и математическое выражение закона; 

 опыты, подтверждающие его справедливость; 

 примеры учета и применения на практике; 
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 условия применимости (для старших классов);  

 о физических теориях: 

 опытное обоснование теории; 

 основные понятия, положения, законы, принципы; 

 основные следствия; 

 практические применения; 

 границы применимости (для старших классов);  

 о приборах, механизмах, машинах: 

 назначение;  

 принцип действия и схема устройства; 

 применение и правила пользования прибором; 

 физические измерения: 

 определение цены деления и предела измерения прибора; 

 определять абсолютную погрешность измерения прибора; 

 отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку; 

 снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности 

измерения; 

 определять относительную погрешность измерений. 

Оценке подлежат умения: 

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники;  

 оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье 

человека и других организмов; 

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в 

СМИ и Интернете; 

 решать задачи на основе известных законов и формул; 

 пользоваться справочными таблицами физических величин. 

При оценке лабораторных работ учитываются умения: 

 планировать проведение опыта; 

 собирать установку по схеме; 

 пользоваться измерительными приборами; 

 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы 

зависимости величин и строить графики; 

 оценивать и вычислять погрешности измерений; 

 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе. 

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 

произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагать 

изучаемый материал. 

Оценка ответов обучающихся. 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 

же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики;  
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 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий;  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3».  

Оценка контрольных работ  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94% хорошо 

66-79% удовлетворительно 
менее 66% неудовлетворительно 

Оценка лабораторных работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 
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выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено 

два – три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда  

Перечень ошибок.  

I. Грубые ошибки.  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода 

их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.  

7. Неумение определить показания измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

II. Негрубые ошибки.  

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

III. Недочеты.  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  
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ГЕОГРАФИЯ 

Оценка устных ответов учащихся  

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического 

материала, и ученик может им оперировать.  

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.  

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.  

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и 

умений.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ  

Отметка «5» - Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися.  

Отметка «4»  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3»  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материла, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами.  

Отметка «2»  

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося.  

Критерии оценки работы в контурных картах  

Отметка «5»  
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Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно.  

Отметка «4»  

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов.  

Отметка «3»  

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты.  

Отметка «2»  
Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик 

не сдал её на проверку учителю.  

Критерии выставления оценок за тесты  

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

Время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов; 

«4» - 7-9; 

«3» - 5-6;  

«2» - менее 5 правильных ответов.  

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

Время выполнения работы: 30-40 мин.  

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов; 

«4» - 14-17; 

«3» - 10-13;  

«2» - менее 10 правильных ответов.  

Критерии оценивания проектов учащихся  

Формы и методы контроля: защита проектов. 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Количество 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Методы 

исследования 

Целесообразность применяемых методов 1 

Качество 

содержания 

проектной работы 

Выводы работы соответствуют поставленным целям 2 

Оригинальность 2 

Есть ли исследовательский аспект в работе 2 

Есть ли у работы перспектива развития 1 

Качество продукта 

проекта 

(презентации, 

сайта, 

информационного 

Интересная форма представления, но в рамках делового 

стиля 

От 0 до 2 

Логичность, последовательность слайдов, фотографий и 

т.д. 

От 0 до 2 

Текст легко воспринимается 1 
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диска) Отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

Целях работы, о направлениях ее развития, критическая 

оценка работы и полученных результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, обращает внимание на 

главные моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы. Если проект групповой - то вопросы задаются 

не только докладчику, но и остальным авторам проекта. 

От 0 до 2 

Шкала перевода в 5-балльную систему оценивания:  

65-80% – оценка «3»;  

80-90% – оценка «4»;  

90-100% – оценка «5».  

Более низкая оценка за проект не ставится, он подлежит доработке. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными.  

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре.  
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Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся  

I. Знания.  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно 

к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За незнание 

материала 

программы 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но 

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Движение или 

отдельные его  

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая 

ошибка 
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нестандартных 

условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим учеником; 

уверенно выполняет 

учебный норматив. 

 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

самостоятельно 

организовать место 

занятий; подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся: 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает 

требованиям 

государственного 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 
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стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определенный 

период времени 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.  

Контроль развития физических способностей, технической подготовленности и 

двигательной активности обучающихся осуществляется по пособию «Физическая культура. 

Тестовый контроль. 10-11 классы» В.И. Ляха. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или 

раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов 

программы курса ОБЖ на основе вопросов и заданий учебника.  

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. При проверке уровня усвоения материала по 

каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс 

- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи).  

Оценка устных ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 
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допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных работ  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Курсы внеурочной деятельности  

Промежуточная аттестация курсов части, формируемой участниками 

образовательных отношений: зачет/незачет с фиксацией в классных журналах и личных 

делах обучающихся. 

Промежуточная аттестация по курсам части, формируемой участниками 

образовательных отношений осуществляется по итогам года: итоговые работы по 

результатам освоения курса  (проект, творческий отчет и т.д.). 

Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность 

работ) по курсу в полном объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной 

деятельности предусматривает индивидуальную оценку результатов каждого обучающегося 

на основе представления коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объединения, студии и т.п.) или 

представление портфолио обучающегося в форме творческой презентации, творческого 

отчёта и пр. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года классным руководителем в портфеле достижений обучающегося. 
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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 оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету. 

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются на основе годовой отметки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

 Аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые 

отметки в соответствии с правилами математического округления, которые определяются 

как среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 

11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому 

языку и математике (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то 

выдается справка. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы СОО школы. 

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 деятельностии 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

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

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; программы, описание места программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью 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. 

 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: 
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– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

– 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. 

 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. 

2.1.2. 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 программы. 

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 учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

– формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

– формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин; 

– универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

 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). 

 Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

 Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

 Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 
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 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 

 Познавательные универсальные действия:  

 общеучебные, включающие самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексию способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

 Логические универсальные действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность 

анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление 

целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия 

и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, 

классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

 Определение структуры задачи. 

 Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими 
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навыками: ознакомление-понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход 

к решению и выбор необходимой стратегии; 

 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

структуру задачи, менять некоторые из ее условий. 

 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; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 а) выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

 б) выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 в) 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. 



71 
 
 

 

 

 Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так 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. 

 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; 

 в) 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 

 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; 
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 в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

 г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

 е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

 Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, 

что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с 

референтными группами одноклассников, учителями; 

 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. 

 Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

 Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте 

деятельности этапах его создания. 

 Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных 

проектов. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

 К общим характеристикам следует отнести: 

– практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает: 
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– 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; 

– компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

– итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

 Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная  деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата продукта, обладающего 

определенными свойствами,  и  который  

необходим  для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные  

характеристики  итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию  проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и   реализации   

этого   плана.   Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными 

в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых. 

  

 Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе 

разных этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы  учебно-исследовательской/ 

проектной работы 

Формируемые универсальные  учебные 

умения 

1. Аргументирование актуальности темы. 

Формулировка   проблемы, создание   

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение противоречия. Постановка 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 
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цели, определение задач исследования. - умение ставить вопросы как компонент  

умения видеть проблему;  

- умение формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям,  

владение терминами. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать  

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы   

взаимодействия;    

- планировать общие способы работы. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

- умение выдвигать гипотезы – это 

формулирование возможного  вариант 

решения  проблемы,  который проверяется 

в ходе проведения исследования; 

- умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- планирование пути достижения целей; 

- умение  самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

- умение самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- умение прогнозировать будущие события 

и развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

учебного исследования (проектной 

работы) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, 

эксперимент, простейший опыт, проект, 

учебное исследование под руководством 
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учителя; 

- умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и 

второстепенное; 

-  умение  работать  с  текстом 

(ознакомительное, изучающее, поисковое 

чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; 

умение устанавливать причинно-

следственные связи, родовидовых 

отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

-  умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач;  

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные 

результаты и применять их к новым 

ситуациям. 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
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- умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач;  

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные 

результаты и применять их к новым 

ситуациям.  

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе 

выполнения группового проекта, 

координировать свои действия с 

действиями одноклассников входе решения 

единой проблемы;   

- умение  организовывать  и  планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников группового проекта, способы 

взаимодействия;  

- планировать общие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий своих и 

партнёров, уметь убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться  в  группу  сверстников  и  

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

5. Оформление, представление (защита) 

продукта проектных работ, результатов 

учебного исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал;  

- умение выбрать оптимальную форму 

презентации образовательного продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою 
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позицию, объяснять, отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

- умение формулировать собственное 

мнение, аргументировать и координировать 

его с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, 

умение строить монологическое 

контекстное высказывание; 

- использование адекватных языковых 

средств для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление 

Человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, 

география, политология и другие), филология, языкознание, лингвистика, литература, 

история, краеведение, культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

Нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, когнитивные 

технологии, социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

Космические технологии, транспортные технологии, производство и передача 

электроэнергии, персональные системы безопасности, разработка и применение новых 

материалов, современные технологии сельского хозяйства, нейротехнологии, 

телекоммуникация и средства связи, робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности в рамках 

ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
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– уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

– уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

– потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

– позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
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– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных  и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

– отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

Выпускник научится: 

– определять область своих познавательных интересов; 

– искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве 

с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

– находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

– определять проблему как противоречие; 

– формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

– определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

– предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

– использовать догадку, интуицию; 
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– использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  

– осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации 

новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают 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 имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

– 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; 
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– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего 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 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. 
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Обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 

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. 

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. 

2.1.8. 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 в школе модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие 

как защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита темы 

(идеи) проекта (предзащита); защита реализованного проекта. 

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются: 

– 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; 

– 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: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 
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 Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так другие люди. 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). Функцию 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. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 – оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 – для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации школы, представители 

местного сообщества 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; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной 

части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям 

(законным представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»; 

 – результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС 

«Сетевой регион. Образование». 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например, в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 
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 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 естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Рус- ский язык» на уровне 

среднего общего образования состав- лена на основе  требований  к  результатам  освоения  

ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также Федеральной программы воспитания, с 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г . № 

637-р) и подлежит непо- средственному применению при реализации обязательной части 

ООП СОО . 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» разработана с 

целью оказания методической  помощи  учителю  русского  языка  в  создании  рабочей  

програм- мы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в общем 

образовании и активные методики  обучения . 
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Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» позволит 

учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулиро- ванных в ФГОС; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и  содержание  

учебного  предмета  «Русский язык» по годам обучения в соответствии  с  ФГОС  СОО, 

ФООП СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса . 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа.  Как  

государственный язык  и  язык  межнационального  общения  русский  язык  является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка как учебной дисциплины способствует усвоению 

обучающимися традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нрав- ственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира; развитию 

эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей . 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивая коммуникативное развитие 

обучающихся, является в  образовательной организации не только предметом изучения, но и 

средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, 

естественных,  математических  и  других  наук . Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других школьных предметов, на 

процессы формирования универсальных интеллекту- альных умений, навыков 

самоорганизации и самоконтроля . 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому вза- имодействию  и  социальному  сотрудничеству   в   

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства . 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда  на  предыдущем  уровне  общего   образования    освоены    основные    теоретические    

знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и на- выки, направлена в 

большей степени на совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, со- вершенствование 

их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах  

функционирования языка . 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 

(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-
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бытовой, социально- культурной  сферах  общения;  на  формирование  готовности к  

речевому   взаимодействию   и   взаимопониманию   в   учебной и практической 

деятельности . 

Важнейшей составляющей  учебного  предмета  «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования являются элементы   содержания,    ориентированные    на    

формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся — 

способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из 

текстов разных форматов   (гипертексты,   графика,   инфографика   и    другие) для  их   

понимания,   сжатия,   трансформации,   интерпретации и использования в практической 

деятельности . 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном и основном уровнях общего образования,     и     

предусматривает     систематизацию     знаний о  языке  как  системе,  его  основных  

единицах  и  уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых  форматов  (гипер- тексты, 

графика, инфографика и другие) . 

В содержании программы  выделяются  три  сквозные  линии:  «Язык  и  речь .  

Культура  речи»,  «Речь .  Речевое   обще- ние . Текст», «Функциональная стилистика . 

Культура речи» . Учебный  предмет   «Русский   язык»   на   уровне   среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к 

продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего образования . 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений  о   функциях   

русского   языка   в   России   и   мире; 

  о русском языке как духовной,  нравственной  и  культурной ценности 

многонационального народа России;  

 о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в 

русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей;  

 формирование ценностного отношения к русскому языку; 

  овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; 

  понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для  

успешной  самореализа 

 ции, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 

  совершенствование  устной  и  письменной  речевой   культуры на основе овладения  

основными  понятиями  культуры речи и  функциональной  стилистики,  формирование  

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств;  

 совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к  

самоанализу  и  самооценке  на  основе наблюдений за речью; 

 развитие  функциональной   грамотности:   
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  совершенствование умений  текстовой  деятельности,  анализа  текста  с  точки   зрения   

явной    и    скрытой    (подтекстовой),    основной и дополнительной информации;  

 развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфогра- фика и 

другие);  

 совершенствование умений трансформировать,  интерпретировать  тексты  и  

использовать   полученную информацию в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об  основных  правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

 совершенствование умений  анализировать  языковые  единицы   разных   уровней,  

умений  применять  правила  орфографии   и   пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте . 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  предмет   «Русский   язык» входит в  предметную  

область  «Русский  язык  и  литература» и является обязательным для изучения . 

Общее число часов, рекомендованных  для  изучения  русского языка,  —  136  

часов:  в  10  классе  —  68  часов  (2  часа в неделю), в 11 классе — 68 часов (2 часа в 

неделю) . 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система . Основные функции языка . Лингвистика как наука . 

Язык и  культура . 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков . 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профес- сиональные разновидности, жаргон, арго.  Роль  

литературно- го языка в обществе . 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование . Культура речи как раздел 

лингвистики . 

Языковая норма,  её  основные  признаки  и  функции . 

Виды   языковых   норм:   орфоэпические   (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические) . 

Орфо- графические и пунктуационные правила (обзор, общее представление) . 

Стилистические нормы современного русского литературного языка (общее представление) . 

Качества хорошей  речи . 

Основные виды словарей (обзор) . Толковый словарь .   Словарь омонимов . Словарь 

иностранных   слов .   Словарь   синони- мов . Словарь антонимов .   Словарь   паронимов .   

Этимологический   словарь .   Диалектный   словарь .   Фразеологический   словарь .    

Словообразовательный    словарь .    Орфографический словарь . Орфоэпический словарь . 

Словарь грамматических трудностей . Комплексный словарь . 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
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Фонетика и орфоэпия как разделы  лингвистики  (повторение, обобщение) . 

Фонетический анализ слова . Изобразительно-выразительные средства фонетики  

(повторение,  обобщение) . 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных . Произношение 

некоторых грамматических форм . Особенности произношения  иноязычных слов . Нормы 

ударения в современном русском литера- турном языке . 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение) . 

Лексический анализ слова . Изоб- разительно-выразительные средства лексики: эпитет,  

метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение) . 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка . 

Многозначные слова и омонимы, их упо- требление . Синонимы, антонимы, паронимы  и  их  

употребление . Иноязычные слова и их употребление . Лексическая сочетаемость . 

Тавтология . Плеоназм . 

Функционально-стилистическая окраска слова . Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная . Особенности употребления . 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова . Лексика нейтральная, высокая, 

сниженная . Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 

шутливое и другое) . Особенности употребления . 

Фразеология   русского    языка    (повторение,    обобщение) . 

Крылатые   слова . 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение) . 

Морфемный  и  словообразователь- ный анализ слова . Словообразовательные трудности 

(обзор) . Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур) . 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение) . Морфологический 

анализ слова . Особенности упо- требления в тексте слов разных частей речи . 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление) . 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа . 

Основные нормы употребления имён  прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы . 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных . 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых лич- ных форм (типа  победить,  

убедить,  выздороветь),  возврат- ных и невозвратных глаголов; образования некоторых гла- 

гольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного 

наклонения . 

Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии . Правописание  морфем;  слитные,  дефисные  и  раздельные  

написания; 
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 употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила 

графического сокращения слов . 

Орфографические правила . Правописание гласных в корне . Употребление 

разделительных ъ и ь . 

Правописание приставок . Буквы ы—и после приставок . Правописание суффиксов . 

Правописание н и нн в словах различных частей речи . Правописание не и ни . 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов . 

Слитное, дефисное  и  раздельное  написание  слов . 

 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность . Виды речевой деятельности (повторение, обобщение) . 

Речевое общение и его виды . Основные сферы речевого общения . Речевая ситуация 

и её компоненты (адресант  и адресат; мотивы и цели, предмет и тема  речи;  условия  об- 

щения) . 

Речевой этикет . Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация добро- желательности и вежливости, уважительного отношения го- 

ворящего к партнёру и  другие) .  Устойчивые  формулы  русского речевого этикета 

применительно  к  различным  ситуа- циям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другому . 

Публичное выступление и его особенности . Тема, цель, основной тезис (основная 

мысль), план и композиция публичного выступления . Виды аргументации . Выбор языковых 

средств оформления публичного  выступления  с  учётом  его цели, особенностей адресата, 

ситуации общения . 

 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его  основные  признаки  (повторение,  обобщение) . 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление) . 

Информативность текста . Виды информации в тексте . Информационно-смысловая 

переработка прочитанного и про- слушанного текста, включая гипертекст, графику, инфогра- 

фику и другие . 

План . Тезисы . Конспект . Реферат . Аннотация . Отзыв . Рецензия . 

 

Общие сведения о языке 

Культура  речи  в  экологическом  аспекте .  Экология  как наука, экология языка 

(общее представление) . Проблемы речевой культуры в современном обществе 

(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, 

неоправданное     употребление     иноязычных      заимствований и другие) (обзор) . 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение) .  Синтаксический  

анализ   словосочетания   и   предложения . 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса . Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос,  риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие . 
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Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении . Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в со- став  которого  входят  слова  множество,  ряд,  

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно- именным 

сочетанием (двадцать лет, пять человек); имею- щим в своём составе  числительные,  

оканчивающиеся  на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или 

числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с  

подлежащим,  имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал) . 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным . Основные нормы управления: правильный выбор падеж- 

ной или  предложно-падежной  формы  управляемого  слова . 

Основные нормы употребления однородных членов предложения . 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов . 

Основные нормы  построения  сложных  предложений . 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение) . Пунктуационный 

анализ предложения . 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предло- жений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче  чужой  

речи .  Сочетание  зна- ков препинания . 

Знаки препинания и их  функции .  Знаки  препинания между подлежащим и 

сказуемым . 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами . Знаки препинания при 

обособлении . 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями . 

Знаки  препинания  в  сложном  предложении . 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи . 

Знаки препинания  при  передаче  чужой  речи . 

 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная    стилистика     как     раздел     лингвистики . 

Стилистическая норма  (повторение,  обобщение) . 

Разговорная речь,  сферы её использования, назначение . Основные признаки

 разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диа- логическая форма . Фонетические,  интонационные,  лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разго- ворной речи . Основные жанры 

разговорной речи:  устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор) . 

Научный стиль, сферы его использования, назначение . Основные признаки 

научного стиля: отвлечённость, логич- ность, точность, объективность . Лексические,  

морфологические, синтаксические особенности научного стиля . Основные подстили 

научного стиля . Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, 

реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор) . 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение . Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность . 

Лексиче- ские, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля . 
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Основные жанры официально-делового стиля: закон,  устав,  приказ;  расписка,  заявление,  

доверен- ность; автобиография, характеристика, резюме  и  другие  (обзор) . 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение . Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность . 

Лексические, мор- фологические, синтаксические особенности публицистического  стиля .   

Основные   жанры   публицистического   стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, 

интервью (обзор) . 

Язык  художественной  литературы  и  его  отличие  от   дру- гих функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение) . Основные признаки художественной речи: 

об- разность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других функциональных разновидностей языка . 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися Федеральной рабочей программы 

по учебному предмету «Русский язык»  на   уровне   среднего   общего   образования   

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно- нравственными ценностями, принятыми  в  обществе  правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности;  

уважения  к  памяти  защитников  Отечества   и   подвигам Героев Отечества, закону и  

правопорядку,  человеку  труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бе- 

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального  народа   

Российской   Федерации,   природе и окружающей среде . 

Личностные   результаты    освоения    обучающимися    Федеральной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

должны  отражать готовность и способность  обучающихся  руководствоваться 

сформированной внутренней позицией, системой ценностных ориентаций, позитивных 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества; расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в  процессе реализации основных направлений 

воспитательной де- ятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих   гуманистических    и    

демократических    ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, нацио- нализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского   общества,   

участвовать   в   самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
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 умение    взаимодействовать    с    социальными    институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к  гуманитарной  и  волонтёрской  деятельности . 

Патриотического  воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответ- ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, бое- вым подвигам и трудовым достижениям народа, традици- 

ям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

 идейная  убеждённость,   готовность   к   служению   Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу . 

Духовно-нравственного  воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное   отношение   к    своим    родителям,    созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии  с  традициями  

народов России . 

Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, обще- ственных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного  и  мирового  

искусства,   этнических   культур- ных традиций и народного, в том числе словесного, 

твор- чества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой  личности,  в том числе при выполнении творческих работ по 

русскому языку . 

Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому  и  

психическому  здоровью . 

Трудового  воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
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 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, пла- нировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в  том  числе  к  

деятельности  филологов,  журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей  профессии  и  реализовывать  собственные  жизненные планы; 

 готовность и способность к  образованию  и  самообразова- нию на протяжении всей 

жизни . 

Экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состоя- ние природной и социальной среды, осознание 

глобально- го характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий  в  окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития чело- вечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

  умение прогнозировать неблагоприятные экологические     последствия     

предпринимаемых     действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности . 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге  культур,  способствующего   

осознанию   своего   места   в    поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и  читательской  культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по  русскому  языку,  

индивидуально и в группе . 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

Федеральной рабочей программы по учебно- му предмету  «Русский  язык»  среднего  

общего  образования у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный   интел- лект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 

эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к до- стижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении  коммуника- 

ции; 

социальных навыков, включающих способность  выстраи- вать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты  с  учё- 

том собственного речевого и читательского опыта . 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Овладение универсальными   познавательными   действиями 

Базовые логические  действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать  проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых  еди- ниц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить   коррективы   в   деятельность,   оценивать   риски и соответствие результатов 

целям; 

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и  

комбинированного  взаимодействия,  в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

 развивать  креативное  мышление   при   решении   жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и  читательского опыта . 

 Базовые исследовательские  действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по  получению  нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных  ситуациях,   в   том   числе   при   создании   учебных и социальных проектов; 

 формировать научный  тип  мышления,  владеть  научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнози- ровать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных обл стей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные  

средства  и  способы  действия  — в профессиональную среду; 

 выдвигать  новые  идеи,  оригинальные  подходы,   предлагать альтернативные способы 

решения проблем . 

Работа с  информацией: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 
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 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презен- тация, 

таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть  навыками  защиты  личной  информации,   соблюдать требования 

информационной безопасности . 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 осуществлять коммуникацию  во всех  сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпо- сылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки  зрения  культуры речи излагать своё мнение, 

строить высказывание . 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать и  координировать  

действия  по  их   достижению:   составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; прояв- лять творческие способности и воображение, быть 

иници- ативным . 

 Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз- 

ненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать  осознанный  выбор,  уметь  аргументировать   его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

 оценивать приобретённый  опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции  в  разных  областях  

знания;   постоянно   повышать свой образовательный и культурный уровень . 
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Самоконтроль: 

 давать  оценку   новым   ситуациям,   вносить   коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания  совершаемых  действий  и  

мыслительных  процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы реф- 

лексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать  риски  и  своевременно  принимать  реше- ние по их снижению . 

 Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы  других  людей  при  анализе результатов 

деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека . 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

 Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 

языка; 

 о лингвистике как науке . 

 Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике;  

 объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и других);  

 комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и 

культуры народа (в рамках изученного) . 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

языка Российской  Федерации  и языка межнационального  общения  народов  России,  

одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской  Федерации,  

Федеральный  закон  от  1  июня  2005  г . 

№ 53-ФЗ  «О  государственном   языке   Российской   Федерации»1,   Закон   

Российской   Федерации   от   25   октября   1991   г . 

№ 1807-1  «О  языках  народов  Российской  Федерации»2) . 

Различать формы существования русского языка (литера- турный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризо- 

вать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в 

речевой практике . 

 

1     Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2005,   №   23, ст . 2199; 

2021, № 18, ст . 3061) . 

2     Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 50, ст . 1740; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 24, ст . 4200) . 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 
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Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и  

уровни  языковой  системы,  анализировать языковые единицы разных уровней языковой 

системы . Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики . 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры . 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современно- го русского литературного языка . 

Иметь представление о языковой норме, её видах . Использовать словари русского 

языка в учебной деятельности . 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический  анализ  слова . 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте . 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, ино- 

язычных слов . 

Анализировать и характеризовать речевые  высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка . 

Соблюдать основные произносительные и акцентологиче- ские нормы современного 

русского литературного языка . 

Использовать орфоэпический  словарь . 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять  лексический  анализ  слова . 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики . 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка . 

Соблюдать лексические  нормы .  

Характеризовать и  оценивать  высказывания  с  точки  зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики . 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологи- ческий словарь, этимологический словарь . 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и  словообразовательный  анализ слова . 

Анализировать  и   характеризовать   речевые   высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов 

(аббревиатур) . 

Использовать словообразовательный  словарь . 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический  анализ  слова . 

Определять особенности употребления  в  тексте  слов  разных частей речи . 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологи- ческих норм современного русского литературного языка . 

Соблюдать морфологические  нормы . 
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Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного) . 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники . 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии . 

Выполнять   орфографический   анализ   слова  . Анализировать и характеризовать 

текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения  орфографических  правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного) . 

Соблюдать правила орфографии . Использовать орфографический словарь . 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём 

устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического 

высказывания — не менее 7—8 реплик) . 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект  на  лингвистическую  и  дру- гие темы; использовать образовательные 

информационно- коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач . 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов) . 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой  переработки  прочитанных  

и  прослушан- ных   текстов,   включая    гипертекст,    графику,    инфографику и другие 

(объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного  или  прочитанного  

текста   для   пересказа   от 250 до 300 слов) . 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального  общения, статусу адресанта/адресата и другому;  

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации . 

Употреблять  языковые  средства  с  учётом  речевой  ситуации . 

Соблюдать в  устной  речи  и  на  письме  нормы  современно- го русского 

литературного языка . 

Оценивать собственную и чужую речь  с  точки  зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления . 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных  признаках, структуре и видах 

представленной в нём  информации  в  речевой практике . 

Понимать,   анализировать   и   комментировать   основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) инфор- мацию текстов, воспринимаемых зрительно/на 

слух . 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте . 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов) . 
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Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой  переработки  прочитанных  

и  прослушанных   текстов,   включая    гипертекст,    графику,    инфографику и другие 

(объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного  или  прочитанного  

текста   для   пересказа   от 250 до 300 слов) . 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие) . 

Корректировать  текст:  устранять   логические,   фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки . 

 

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе . 

Понимать, оценивать и комментировать уместность/неуместность употребления 

разговорной и  просторечной  лексики, жаргонизмов; оправданность/неоправданность 

употребления  иноязычных  заимствований;  нарушения  речевого  этикета, этических норм в 

речевом общении и другое . 

 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения . 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного) . 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падеж- 

ной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного) . 

Соблюдать синтаксические  нормы . 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники . 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации . 

Выполнять  пунктуационный  анализ  предложения . 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного) . 

Соблюдать правила пунктуации . Использовать справочники по пунктуации . 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики . 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи,   функциональных   

стилей   (научного,   публицистического, официально-делового), языка  художественной  

литера- туры . 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-де- 

ловой стили, язык художественной литературы) . 
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Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов) . 

Применять  знания  о  функциональных   разновидностях языка в речевой практике . 

ЛИТЕРАТУРА 

Федеральная рабочая программа по литературе на уровне среднего общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения ООП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, а также федеральной программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

637-р (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2016,  №  17, ст 2424) и 

подлежит непосредственному применению при реа- лизации обязательной части ООП СОО  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Личностные и метапредметные результаты в федеральной рабочей программе 

учебного предмета «Литература» представлены с учётом особенностей преподавания 

учебного предмета 

«Литература» на уровне среднего общего образования, планируемые предметные 

результаты распределены по годам обучения 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном  и  эстетическом  развитии  обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального само- сознания Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются фено- меном 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим  

Основу  содержания  литературного   образования   в   10— 11 классах составляют 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы 

второй половины ХIХ — начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и 

понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом  

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно по 

отношению к курсу литературы на уровне основного общего образования Происходит 

углубление межпредметных связей  с  курсом  русского  языка,  истории и предметов 

художественного цикла, что способствует формированию  художественного  вкуса  и  

эстетического  отношения к окружающему миру  

В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы 

российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ — начала ХХI века, 

представ- лены разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной 

литературы  
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Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения  

В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» на базовом 

уровне определена группа планируемых предметных результатов, достижение которых 

обеспечивается в отношении всех обучающихся  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования состоят в сформированности чувства причастности к отечественным 

культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы 

личности на основе высоких эти- ческих идеалов; осознании ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нрав- ственным развитием личности Реализация 

этих целей связана с развитием  читательских  качеств  и  устойчивого  интереса к чтению 

как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, ос- 

мыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и  способствует  совершенствованию  устной и 

письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов Достижение 

указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, 

стоящих на уровне среднего общего образования и сформулирован- ных в ФГОС СОО  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ — начала ХХI века, воспитании 

уважения к отечественной классической литерату- ре как социокультурному и эстетическому 

феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-

нравственных, философско-мировоззренческих, соци- ально-бытовых, культурных традиций 

и ценностей  

Задачи,  связанные  с формированием устойчивого  интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 

россий- скому литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы  на  воспитание  и  развитие  

потребности в  чтении  художественных  произведений,  знание  содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, миро- вой классической и современной 

литературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в 

досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской деятельности, 

участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литерату- 

ре, чтению, образованию, книжной культуре  

Задачи,  связанные   с   воспитанием   читательских   качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самосто- ятельного истолкования прочитанного, направлены на 

развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 
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целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современ- ностью  с   использованием   теоретико-литературных   знаний и представления об 

историко-литературном процессе Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления 

о специ фике литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих 

осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведе- 

нии, и авторской позиции  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических  

возможностей   языка   и   реализацией   их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной 

переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения Учебный предмет «Литература» на 

уровне сред- него общего образования преемственен по отношению к учебно- му предмету 

«Литература» на уровне основного общего образо- вания В 10—11 классах на изучение 

учебного предмета «Лите- ратура» отводится 204 часа, рассчитанных на 34 учебных недели 

на каждый год обучения  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ  

10 КЛАСС 
Литература второй половины XIX века А. Н. Островский. Драма «Гроза»  

И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «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 всё бы- лое…») и др  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «Тройка», «Я 

не люблю иронии твоей…», «Вчераш- ний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», 

«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…») и др  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 

робкое ды- ханье…», «Сияла ночь  Луной был полон сад  Лежали…» и др М. Е. Салтыков-

Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по выбору) Например, 

главы 

«О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальни- кам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др  

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»  

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»  
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Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору) 

Например: «Очарованный странник», «Одно- дум» и др  

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору) Например: 

«Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др  

Пьеса «Вишнёвый сад»  

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H А  Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», 

«Что такое обломовщина?», Д И Писарева «Базаров» и др (не менее двух статей по 

выбору в соответствии с изучаемым худо- жественным произведением)  

Литература народов России 

Стихотворения  (не  менее  одного  по  выбору)    Например, Г Тукая, К Хетагурова и 

др  

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее од- ного    произведения    по    

выбору)     Например,    произведения Ч     Диккенса    «Дэвид    Копперфилд»,    «Большие    

надежды», Г Флобера «Мадам Бовари» и др  

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору) Например, стихотворения А Рембо, Ш Бодлера и др  

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения 

по выбору) Например, пьесы Г Гауптмана «Перед восходом солнца», Г Ибсена «Кукольный 

дом» и др  

11 КЛАСС 

Литература конца XIX — начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору) Например: 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др  

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору) Например: «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и др  

М. Горький. Рассказы (один по выбору) Например: «Стару-ха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др  

Пьеса «На дне»  

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух сти- хотворений одного 

поэта по выбору)  Например, стихотворения К Д Бальмонта, М А Волошина, Н С Гумилёва и 

др  

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору) Например: «Анто- новские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др  

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась  Течёт, грустит лениво…» (из 

цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе   », 

«О, весна, без конца и без краю…», 

«О, я хочу безумно жить…» и др Поэма «Двенадцать»  

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Ли- личка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др  

Поэма «Облако в штанах»  
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С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «Гой ты, Русь, 

моя родная     », «Письмо матери», «Собаке  Качалова»,  «Спит  ковыль   Равнина  

дорогая…»,  «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я по- следний 

поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с го- лубыми ставнями » и др  

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбо- ру) Например: 

«Бессонница Гомер Тугие паруса…», «За гре- мучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др  

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто соз- дан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, 

на меня похо- жий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», 

«Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др  

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под тём- ной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…», «Мне го- лос был Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю », 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др Поэма «Реквием»  

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы)  

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору)  

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору) Например: «В 

прекрасном и яростном мире», «Котло- ван», «Возвращение» и др  

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я 

знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится  рваный  цоколь  монумен- та » и др  

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению  не  менее  чем  

двух  писателей  по  выбору)  Например: В  П  Астафьев  «Пастух  и  пастушка»;  Ю  В  

Бондарев  «Горя- чий снег»; В В Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б Л 

Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К Д 

Воробьёв «Убиты под Москвой»,  «Это  мы,  Господи!»;  В    Л    Кондратьев  «Сашка»; 

В П Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е И Носов «Красное вино победы», «Шопен, 

соната номер два» и др  

А. А. Фадеев. «Молодая гвардия»  

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем двух поэтов по выбору) Например, Ю В Друниной, М В Исаковского, Ю  Д  

Леви- танского,  С   С    Орлова,  Д    С    Самойлова,  К    М    Симонова, Б А Слуцкого и др  

 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору)  Например,  В  С  Розов  «Вечно  жи- вые» и др  

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «Февраль 

Достать чернил и плакать! », «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег 

идёт», 

«Любить иных — тяжёлый крест », «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и др  

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги)  
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В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору) Например: «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др  

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения  по  выбору)    

Например:  «Живи  и  помни»,  «Прощание с Матёрой» и др  

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «Звезда полей», 

«Тихая моя родина! », «В  горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», 

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны » и др  

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны 

Ахматовой», «Рождественский романс», «Я вхо- дил вместо дикого зверя в клетку…» и др  

Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору) Например, Ф А Абрамов 

(«Братья и сё- стры»  (фрагменты   из   романа),   повесть   «Пелагея»   и   др ); Ч    Т    

Айтматов  (повести  «Пегий  пёс,  бегущий  краем  моря», «Белый пароход» и др ); В  И  

Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др ); Г Н Владимов 

(«Верный Руслан»); Ф  А  Искандер (роман в рассказа, «Сандро из Чегема» (фрагменты), 

философская сказка «Кролики и удавы» и др ); Ю П Казаков (рассказы «Северный днев- 

ник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др ); В О Пелевин (роман «Жизнь 

насекомых» и др ); Захар Прилепин (ро- ман «Санькя» и др ); А Н и Б Н  Стругацкие (повесть 

«Пикник на обочине» и др ); Ю В Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на 

набережной» и др ); В Т Шаламов («Колым- ские рассказы», например: «Одиночный замер», 

«Инжектор», 

«За письмом» и др ) и др  

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору)   Например,  Б   А   Ахмадулиной,  А   А   

Вознесенского, В С Высоцкого, Е А Евтушенко, Н А Заболоцкого, Т Ю  Кибирова,  Ю  П   

Кузнецова,  А   С   Кушнера,  Л   Н   Мартынова, Б  Ш  Окуджавы, Р   И   Рождественского, А   

А   Тарковского, О Г Чухонцева и др  

Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. Пьесы (произведение одного 

из драматургов по выбору) На- пример: А Н Арбузов «Иркутская история»; А В Вампилов 

«Старший  сын»;  Е    В    Гришковец  «Как  я  съел  собаку»; К В Драгунская «Рыжая 

пьеса» и др  

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору) 

Например, рассказ Ю Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю Шесталова «Синий ветер 

каслания» и др ; стихотворения Г Айги, Р Гамзатова, М  Джалиля, М  Карима, Д 

Кугультинова, К Кулиева и др  

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору)  Например, 

произведения Р   Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А Камю «Посторонний»; Ф Кафки 

«Превращение»; Дж Оруэлла «1984»; Э М Ремарка «На  западном фронте без перемен», «Три 

товарища»; Дж Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г Уэллса «Машина времени»; О 

Хаксли 

«О дивный новый мир»; Э Хемингуэя «Старик и море» и др  
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Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору) Например, стихотворения Г Аполлинера, Т С Элиота и др  

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору)  

Например, пьесы Б   Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М Метерлинка «Синяя птица»; О 

Уайльда «Идеальный муж»; Т Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б Шоу 

«Пигмалион» и др  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной  деятельности  

образовательной  организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в  

произведениях  русской  литературы,  принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, раз- 

вития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде  

Личностные результаты освоения обучающимися содержания федеральной рабочей 

программы по литературе для средне- го общего образования должны отражать готовность и 

способ- ность обучающихся руководствоваться сформированной вну- тренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традици- онным ценностям российского общества, расширение жизненно- 

го опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 

жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести  совместную  деятельность,  в  том  числе в рамках 

школьного литературного образования, в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации и детско-

юношеских организациях; 
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 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности  

2. Патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России  в  контексте  изучения  произведений  

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию,  памятникам,  традициям народов России, внимание к  

их  воплощению  в  литературе, а также достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных 

произведениях; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 

литературы  

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения,  

ориентируясь   на   морально-нравственные   нормы и ценности, характеризуя 

поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с 

традициями народов России, в том числе с опорой на литературные 

произведения  

4. Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в 

том числе литературы; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного 

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по литературе  

5. Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
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 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 

поведения и поступков литературных героев  

6. Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 

при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства 

с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в про- цессе литературного образования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 

литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности  на  протяжении всей жизни  

7. Экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 

художествен- ной литературе; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 

литературных героев; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и 

литератур народов России  

8. Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в 

том числе на литературные темы  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе литературного образования, у 
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обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сфор- 

мированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития соб- ственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения федеральной рабочей программы учебного 

предмета «Литература» на уровне среднего общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произ- ведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведе- ния; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и при- менению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при соз- дании учебных и социальных проектов; 
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формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказа- тельства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 

осуществлять целенаправленный  поиск  переноса  средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию инфор- мации различных видов и форм представления при изучении той или 

иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и др ) с учётом назначе- ния информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникацион- ных технологий  в  

решении  когнитивных,  коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра- вовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и 

защиты литературной 

и другой информации, информационной безопасности личности  

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы 

и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь 

на при- меры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 
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2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели  совместной  деятельности,  организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, об- суждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практиче- ской значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным  

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные за- дачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культур- ный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

для оцен- ки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения 

художественной  литературы   и   обсуждения   литературных   героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 
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признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 

по литературе  

Предметные результаты (10—11 классы) 

Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования 

должны обеспечивать: 

1) осознание  причастности   к   отечественным   традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него — к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений  русской,  зарубежной  

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России: 

пьеса А   Н   Островского «Гроза»; роман И   А   Гончарова 

«Обломов»; роман И С Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф  И  Тютчева, А  

А   Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н А Некрасова; роман М Е 

Салтыко- ва-Щедрина «История одного города» (избранные главы); ро- ман Ф  М  

Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л Н Толстого «Война и мир»; одно 

произведение Н  С  Леско- ва; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А П  Чехова; рассказы и   

пьеса   «На   дне»   М   Горького;   рассказы   И    А    Бунина и   А    И    Куприна;   

стихотворения   и   поэма   «Двенадцать» А   А   Блока;  стихотворения  и  поэма  «Облако  в  

штанах» В В Маяковского; стихотворения С А Есенина, О Э Мандельштама, М  И  

Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А А Ахматовой; роман М А Шолохова «Тихий 

Дон» (из- бранные главы); роман М А Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая 

гвардия»); роман А А  Фадеева «Молодая гвар- дия»;  одно  произведение  А   П   Платонова;  

стихотворения А Т Твардовского, Б Л Пастернака, повесть А  И  СолженЕцына «Один день 

Ивана Денисовича»; произведения литерату- ры второй половины XX — XXI века: не менее 

двух прозаиков по  выбору  (в  том  числе  Ф   А   Абрамова,  В   П   Астафьева, 

А Г  Битова, Ю  В  Бондарева, Б  Л  Васильева, К  Д  Воробьёва, Ф   А   Искандера, В   

Л   Кондратьева, В   Г   Распутина, В М Шукшина и др ); не менее двух поэтов по выбору (в 

том числе И А  Бродского, А  А  Вознесенского, В  С  Высоцкого, Е А Евтушенко, Н А 

Заболоцкого, А С Кушнера, Б Ш Окуд- жавы, Р И  Рождественского, Н  М  Рубцова и др ); 

пьеса одно- го  из  драматургов  по  выбору  (в  том  числе  А  Н   Арбузова, А В Вампилова, 

В С  Розова и др ); не менее двух произведе- ний зарубежной литературы  (в  том  числе  

романы  и  повести Ч Диккенса, Г Флобера, Дж Оруэлла, Э М Ремарка, Э Хемингуэя, Дж 

Сэлинджера, Р Брэдбери; стихотворения А  Рем- бо, Ш Бодлера; пьесы Г Ибсена, Б Шоу и др 

); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г 

Айги, Р Гамзатова, М Джалиля, М Карима, Д Ку- гультинова, К  Кулиева, Ю   Рытхэу, Г   

Тукая, К   Хетагурова, Ю Шесталова и др ); 
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5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст  и  контекст  творчества  писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним  в  развёрнутых  

аргументированных  устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на ли- 

тературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной ав- тором в литературном 

произведении, в единстве эмоционально- го личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художе- ственных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом  неоднозначности  заложенных  в  нём  смыслов  и  

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне среднего общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комиче- ское; психологизм; 

тематика и проблематика; авторская пози- ция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы сти- хосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др ); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художЕственной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе 

и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки тек- стов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений 

различных жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем  

 

Предметные результаты по классам 
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10 класс 

1) Осознание причастности  к  отечественным  традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установ- ления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идео- логическими течениями и особенностями культурного разви- 

тия страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно чи- тать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной 

классической литературы, а также литератур народов России (вторая полови- на XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст  и  контекст  творчества  писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем 

написания, с современностью и традицией; умение рас- крывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержа- ние литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

образы, темы, идеи, проблемы и выра- жать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискус- сии на 

литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения 

и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоциональ- ного личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение 

к нему, передавать читательские впечатле- ния; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом  неоднозначности  заложенных  в  нём  смыслов  и  

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне сред- него общего образования): 

 конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя;  

 традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; миф и литература;  

 историзм, народность;  

 историко-литературный процесс;  

 литературные направления и течения: романтизм, реализм;  

 литературные жанры; трагическое и комическое;  

 психологизм;  

 тематика и проблематика; 

  авторская позиция;  
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 фабула;  

 виды тропов и фигуры речи;  

 внутренняя речь;  

 стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

  символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе;  

 взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур;  

 художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др ); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художе- ственной литературы в его эстетической функции и 

об изобра- зительно-выразительных возможностях русского языка в про- изведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать еди- ницы различных языковых уровней и выявлять их роль в про- изведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

уст- ной и письменной формах, информационной переработки тек- стов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русско- го литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем  

11 класс 

1) Осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколе- ний; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художествен- ную литературу конца 

XIX — начала XXI века с фактами обще- ственной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в ду- ховном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием лично- сти в контексте осмысления произведений русской, 

зарубеж- ной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него — к 

традиционным ценностям и сокровищам отече- ственной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур наро- дов России (конец XIX — начало XXI века) и 

современной ли- тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностно- го влияния 

на формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст  и  контекст  творчества  писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений конца XIX — XXI века со вре- менем  
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написания,  с  современностью  и  традицией;   выяв- лять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литера- туры; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своё от- ношение к ним  в  развёрнутых  

аргументированных  устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литера- 

турные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных  

произведений  в  единстве  формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в 

нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изучен- ным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и  национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

простран- ство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футу- ризм), постмодернизм;  литературные  жанры;  трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; автор- ская позиция; фабула; виды тропов и фигуры 

речи; внутрен- няя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силла- бо-тоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние нацио- 

нальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др ); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художе- ственной литературы в его эстетической функции и 

об изобра- зительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

уст- ной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информаци- онными источниками, 

в том числе в медиапространстве, опти- мально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАССЫ 

(предметная линия учебников авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой) 

Планируемые результаты 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в 

школе настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов в их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах 

по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ.  

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и 

желания самосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, 

какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно 

позитивно повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд 

необходимых социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно 

для межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого 

ряда важных личностных качеств. 

К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так 

необходимые при изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, способствуют формированию креативности, проявления 

инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, 

помогает проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит 

работать вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками 

самых разнообразных тем, во время которого школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли 

человека в социуме и т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников 

лучших человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или 

иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают 

способность отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур 

школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей своей культуры, 

своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое 

поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные 

роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В 

очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового 
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чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную 

мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку 

способствуют формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по каждому из 

разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать на такие важные 

вопросы как то, с какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, 

какие лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что 

способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных 

видах речевой деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им 

родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они привлекли 

для выполнения своей работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое 

главное — насколько довольны они своими результатами и почему. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать 

тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также 

понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики 

в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 
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дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и 

их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей  

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания.  

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, 

в том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 
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— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ прослушанного/ 

увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

10 класс 

1. Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• переносударения (import — to import; export — to export; present — to present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных порядковых числительных (five-

year-old; twelve-inch; fifty-dollar; twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand). 

2. Фразовые глаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign 

out; to sign off; to sign on; to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to 

set off/out; to set aside; to set about. 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: 

ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip —journey — travel —voyage; recently —

lately; 

4. Сложные для употребления лексические единицы: 

• группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование 

(alight; asleep; afire и др.) и устойчивые словосочетания с ними; 
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• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные 

accident/indent, landscape/scenery/view, служебныеслова as/like; 

• различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском 

вариантах английского языка: 

to be sick — испытывать тошноту (брит.) 

to be sick — болеть (амер.) 

• политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — 

retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an 

actor; a fireman — a firefighter, etc. 

5. Лексика, управляемая предлогами: to divide into some parts, at sb’s request, etc., 

атакжесловосочетаниядляобозначенияразличныхвидовмагазиновспредлогом at: at the 

chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the 

stationer’s. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; 

I’m knackered; 

I’m up to my eyes; 

I’m a bit hard up; 

You bet! 

Touch wood; 

I’m full; 

I must be off; 

I don’t get it; 

I haven’t got the foggiest idea. 

7. Английская идиоматика 

- устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: 

 to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the 

world is your oyster; to do somebody a world of good; to mean the world to somebody; to set the 

world on fire; 

- устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill:  

 ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results; 

- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

 to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very 

wealthy person; to be quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the 

breadline; to be running into debt; to be up to one’s ears in debt; 

- устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a 

lion; as old as hills; as green as grass, etc.). 

8. Словосочетания с глаголами to do и to make: 

• to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the 

cooking (shopping, cleaning, etc.); to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a 

subject (maths, English), to do one’s best; to do well; to do a translation (project); to do sth good 

(harm, wrong); 

• to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to 

make progress; to make a bed; to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make 

an effort; to make friends (enemies); to make a law; to make a list (notes). 
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11 класс  

1. Полисемия: новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a 

conclusion; to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; „  различные 

значения наречия badly.  

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: research; tuition; application; 

identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; amazement; adjustment; intention; 

arrangement; confession; intention; concern; reduction; confirmation; insistence.  

3. Фразовые глаголы: to call for, to call in, to call out, to call up, to speak for, to speak 

out, to speak up, to speak to; to pick; to pick out; to pick up.  

4. Синонимы и их дифференциация: 

 job — profession — occupation — career; to rent — to hire — to employ;  

to sink — to drown; scientist — scholar; „   

понятие синонимической доминанты:  

make = manufacture, cook, build, generate, cause, design;  

pay — payment — wage(s) — salary — fee — fare(s);  

get — gain — win.  

5. Лексика, управляемая предлогами: to apply for sth; research on the topic; tuition in 

sth; to come with practice; to result in sth; to struggle with/against/for sth; to deal with sth; to be 

comprehensible to sb; to suspect sb of sth; to convince sb of sth; to have faith in sb/sth; to have trust 

in sb/sth; to remind sb of/about sth; to search for sth; in spite of sth; to refer to sth; to reflect on sth; 

in the shape of sth; to be of some/no value; to recognize by sth; scores of sth; to be captivated by 

sth; to be comprehensible to sb. to confess to sth/sb; to be enclosed by sth; in quotes adjustment to 

sth; to get rid of sb/sth; to draw attention to sb/sth; to gain from sth; a bargain in sth; to insist on sth.  

6. Сложные для употребления лексические единицы: either/any; neither/none, nobody, 

no one; whether/if;  

существительные, заимствованные из греческого и латинского языков, и способы 

образования их множественного числа: phenomenon; curriculum; „   

сложные существительные и образование их множественного числа: father-in-law; 

sister-in-law; daughter-in-law; mother-inlaw; son-in-law; passer-by; lily-of-the-valley; forget-me-

not; merry-go-round; „   

исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish, 

trout, salmon; „   

пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard — hardly; late 

— lately; high — highly; near — nearly; most — mostly; wide — widely; „   

различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, синтаксические 

структуры, в которых используется глагол suggest.  

7. Речевые клише и речевые обороты: „   

 связки, выстраивающие логику текста: so; as; because; that’s why; however; 

anyhow; nevertheless; although; on the contrary; actually; in fact; eventually; as a result; besides; in 

the end; on the one hand; on the other hand; „   

 надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order; no 

vacancies; sold out; to let; nothing to declare; staff only; no smoking; no parking; no exit; no 

trespassing; keep right; keep your dog on the lead; keep Britain tidy; please do not disturb; please 

do not feed the animals; please do not remove the furniture; please keep off the grass; do not leave 

bags unattended; do not lean out of the window; mind your head; mind your step; mind the doors; 

beware of pickpockets; beware of the dog;  
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 вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или 

высказать свое мнение: yes, but…; well, I know but…; if I could just come in here…; sorry to 

interrupt but…; look here…; there’s just one point I’d like to make…; although…; and another 

thing…; by the way…; that reminds me…; and…; maybe but…; „   

 устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to 

begin with; to tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the 

point; so to speak; frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; 

supposing; „   

 речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в 

разговоре о будущем: I’m certainly (not) going to…; I’m going to…, that’s for sure…; Nothing is 

going to stop me doing it…; You won’t catch me doing it…; I’m sure to…; I’m bound to…; I’m 

absolutely sure…; I think I’ll…; I expect I’ll…; I may well…; I’m hoping to…; I’m thinking of…; 

I thought I might…; I wouldn’t be surprised if…; There is a chance I will…; I doubt if I’ll…; There 

is no chance of… 

8. Словообразовательные средства: 

типичные деривационные модели, используемые для образования названий 

профессий: actor — doctor — operator; chemist — dentist — economist — journalist — physicist 

— pharmacist — scientist; programmer — designer — engineer — firefighter — hairdresser — 

officer.  

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government; flock, pack, 

swarm, pride, herd, school, bunch.  

10. Широкозначные существительные и особенности их употребления: thing; stuff.  

11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: способы 

обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero (AmE); написание и 

наименование дат: 3/6 — the third of June/June the third (BrE); 3/6 — March sixth (AmE).  

12. Английская идиоматика: „   

 идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold; 

brown bread; black humour; black look; as white as snow; as black as coal; as red as a beetroot; a 

red rag to the bull; to be green with envy; to have green fingers; to show a white feather; once in a 

blue moon; out of the blue; to be yellow; „   

 элементы фразеологического фонда английского языка: If there were no clouds, 

we shouldn’t enjoy the sun. If it were not for hope, the heart would break. If “ifs” and “ands” were 

pots and pans. If each swept before his own door, we should have a clean city. If wishes were 

horses, beggars would ride.  

13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately — точно; complexion 

— цвет лица; extravagant — расточительный; magazine — журнал; intelligent — умный; 

sympathy — сочувствие.  

14. Орфография: „   

правописание наречий, образованных с помощью суффикса -ly: easily; wryly; noisily;  

правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на -e: 

simply; truly; wholly; „   

правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием -ful или -al: 

cheerfully; typically. 

Грамматическая сторона речи 

10 класс 

1. Имя существительное: 
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• неопределенный, определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами 

существительными, обозначающими: 

• регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the 

Antarctic, the Lake District); 

• полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

• отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); 

• отдельные острова (Ireland, Madagascar); 

• университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of 

Oxford, the University of Moscow); 

• дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 

• вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

• журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 

• гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, ноVictorial Hotel, Moscow Hotel); 

• корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

• газеты (the Times, the Un, the Observer); 

• каналы (the English Channel, the Panama Canal); 

• водопады (the Niagara Falls); 

• пустыни (the Sahara, the Gobi); 

• группы островов (the British Isles, the Philippines); 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в 

различных функциях: 

• имя существительное в функции предикатива (I am a pupil.They are pupils); 

• имя существительное является частью словосочетания, обозначающего 

однократные действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a 

fuss); 

• имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! 

What a shame! What an idea!); 

• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

• использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и 

трапезы. 

2. Наречие: 

• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества; 

• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества: really beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол 

• использование глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при 

наличии маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени present progressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени достаточно близкий 

к этому моменту: John, who is sitting at your table; is driving a car; 

• использование глаголов во времени present progressive в эмоционально 

окрашенных предложениях при выражении негативной информации: you are always talking at 

my lessons; 
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• использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present progressive 

для характеристики необычного действия или качества человека: He is usually quiet but today 

he is being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения 

законченного действия: I forget where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки на 

фоне которой происходят события в рассказе или повествовании: Thes unwasshining. A soft 

breeze was blowing; 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past 

progressive для описания необычного, неприсущего человеку поведения, действия в 

конкретный момент в прошлом: Roy wash appy because his sister was feeling much better. Joy 

was being so quiet at the party; 

• использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного 

действия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for и 

during: He sat on a bench for half an hour and then left; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to 

live…; they are said to grow…; 

• пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to have 

grown…; they are believed to be travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что 

предполагаемое действие произойдет использование от наивысшей степени уверенности до 

самой малой (must — can — could — may — might); 

• использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t, shouldn’t do, needn’t do. 

11 класс  

1. Имя существительное:  

образование множественного числа имен существительных греческого и латинского 

происхождения: a curriculum — curricula; a phenomenon — phenomena, etc.; 

сложные имена существительные, обозначающие родственников во множественном 

числе и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; притяжательный падеж 

имен существительных, обозначающих неодушевленные объекты и явления: Africa’s culture; 

the sun’s rays; yesterday’s news; „   

средства выражения посессивности для обозначения общей собственности двух 

людей (Mary and John’s cottage); 

переход неисчисляемых имен существительных, в разряд исчисляемых: hair — a 

hair; land — a land; youth — a youth, salad — a salad; coffee — a coffee; 

переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an apple — 

apple; a fish — fish; a potato — potato; a chicken — chicken; „   

собирательные имена существительные: flock; pack; swarm; pride; herd; school; bunch; 

bundle; 

особенности использования артиклей с именами существительными собственными: 

a Webster; a Ford; a true Parker; a certain Mr Miller. 

2. Местоимение: 

использование either, neither в конструкциях either… or; neither… nor; 

неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

3. Глагол: 
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структура to have sth done; 

герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly speaking, 

strictly speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 

 обороты с инфинитивом to be honest, to begin with, to tell you the truth, to cut a 

long story short, to put it another way, to get back to the point, so to speak для ведения дискуссий, 

бесед; „   

 изменение смысла предложений в зависимости от использования в нем 

инфинитива или герундия: to regret to do sth/ doing sth; to try to do sth/doing sth; to need to do 

sth/doing sth; to help to do sth — can’t help doing sth; 

 глаголы offer и suggest (специфика использования); 

 невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в 

конструкции Complex Object; 

 конструкция to make sb do sth в пассивном залоге — to be made to do sth; „  

невозможность использования глагола let в пассивном залоге; „   

 сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в 

ситуациях, относящихся к настоящему, будущему и прошлому: if I were (was)…, I would 

do…; if I had been…, I would have done; „   

 смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I 

were…, I would have done…; if I had done…, I would be….  

4. Наречие: „   

 регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и 

многосложных наречий: faster — fastest; more comfortably — most comfortably; „   

 особые формы степеней сравнения: well — better — best; badly — worse — 

worst; little — less — least; much — more — most; far — farthe — farthest; far — further — 

furthest; случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/ rightly, wrong/wrongly, 

etc. без изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; „   

 использование наречий rightly/wrongly в значении 

«справедливо/несправедливо»; „  смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/ 

highly, near/nearly, most/mostly, wide/widely; „   

 наречие badly как полисемантическая единица: to know sth badly; to need sth 

badly.  

5. Содержание курса. Содержание обучения включает следующие компоненты.  

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые учебные ситуации 

являются конкретной реализацией заданного ФГОС содержания образования по 

английскому языку.  

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции 

Предметное содержание речи 10 класс (девятый год обучения)  

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации.  

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.) Данные о себе. Качества 

характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции 

и преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возможные 

проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни 

человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности.  

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. 

Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. 

Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и 
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родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. 

Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и 

поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены 

королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева Великобритании как символ 

страны, ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II.  

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия  — страна природных 

чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. 

Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. 

Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России. 

Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды 

животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. 

Международная кооперация в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. 

Осознание возможных экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные 

природозащитные организации и движения.  

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, 

их цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по 

железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их 

секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. 

Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы 

гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. 

Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. Путешествие  — 

способ познания мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности 

к различиям друг друга. 

11 класс (десятый год обучения)  

1. Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) Выбор будущей профессии. 

Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, 

необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, 

друзей на выбор профессии. Государственное образование Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра 

и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты 

английского языка наших дней.  

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) Различные 

определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. 

Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие 

культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. 

Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции 

Великобритании и США. Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. Качества 

характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, 

ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни 

человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские и 

зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, композиторы, 

музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры.  

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX 
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и XXI века — эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. 

Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. 

Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век  — 

век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. 

Стив Джобс — человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. 

Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств 

в решении научных и технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной 

мысли и прогресса в отдельном регионе — американские эмиши (the Amish). Интернет — 

один из основных источников информации наших дней.  

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) Процесс глобализации в современном 

мире, угроза потери национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во 

всех частях света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе 

будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения 

насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. 

Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее 

национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация государств в этом 

процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 

транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные 

изменения личности человека в обществе будущего. 

 

ИСТОРИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 классы 

Федеральная рабочая программа по истории на уровне среднего общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в 

ФГОС СОО, а также федеральной программы воспитания, и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «История» дает представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место учебного предмета «История» в системе среднего общего образования 

определяется его познавательным и миро воззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкла дом в становление личности молодого человека История представляет 

собирательную картину жизни людей во време ни, их социального, созидательного, 

нравственного опыта Она служит   важным   ресурсом   самоидентификации   личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 

целом История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
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Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к само идентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социаль ной практике Данная цель предполагает 

формирование у обуча ющихся целостной картины российской и мировой истории, по 

нимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 

по отно шению к прошлому и настоящему Отечества  

Задачами изучения учебного предмета «История» являются: 

—углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

—освоение систематических знаний об истории России и все общей истории XX — 

начала XXI в ; 

—воспитание обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согла сия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

—формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системе координат «прошлое — настоящее — будущее»; 

—работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебнопроектной деятельности; в углубленных курсах — приобретение 

первичного опыта ис следовательской деятельности; 

—расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение 

и выраже ние собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных 

проблем прошлого и современности); 

—развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение учебного предмета «История» отводится в 10—11 

классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

10 КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914—1945 гг. 

Введение Россия в начале ХХ в  

РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ (1914—1922) 

Россия в Первой мировой войне (1914—1918) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны Вступление России в войну 

Геополитические и военностратегические пла ны   командования    Боевые   действия   на   



130 
 
 

 

 

австрогерманском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте 

Брусиловский прорыв и его значение Массовый героизм воинов Людские потери 

Политизация и начало морального разложения армии  

Власть, экономика и общество в условиях войны Милитаризация экономики 

Формирование военнопромышленных ко митетов Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обще ством Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту Введение государ ством карточной  системы  снабжения  в  

городе  и  разверстки в деревне  

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений Кадровая 

чехарда в правительстве Взаимоотно шения представительной и исполнительной ветвей 

власти Прогрессивный блок и его программа Распутинщина и десакрализация власти 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы Влияние 

большевистской пропаганды Возрастание роли армии в жизни общества  

Великая российская революция (1917—1922) 

Понятие Великой российской революции,  продолжавшейся от свержения 

самодержавия до  создания  Советского  Союза Три основных этапа: Февральская 

революция, Октябрьская революция, Гражданская война Российская империя накануне 

революции Территория и население Объективные и субъек тивные причины обострения 

экономического и политического кризиса Война как революционизирующий фактор Нацио 

нальные   и   конфессиональные   проблемы    Незавершенность и противоречия 

модернизации Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции  

Основные этапы и хронология  революционных  событий 1917 г Февраль—март: 

восстание в Петрограде и падение монархии Конец Российской империи Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности  Петроградский  Совет  рабочих  и  солдатских  

депутатов и его декреты Весна — лето 1917 г : зыбкое равновесие поли тических  сил   при   

росте   влияния   большевиков   во   главе с В И Лениным Июльский кризис и конец 

двоевластия Восстановление патриаршества Выступление Корнилова против Временного 

правительства Провозглашение России республи кой Свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г В И Ленин как политический 

деятель  

Первые революционные преобразования большевиков 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической  и  социальной  

сферах  Борьба  за  армию   Декрет о мире и заключение Брестского мира Национализация 

про мышленности Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей Отделение 

Церкви от государства  

Созыв и разгон Учредительного собрания Слом старого и создание нового 

госаппарата Советы как форма власти ВЦИК Советов Совнарком ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и сабо тажем Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 

Первая Конституция РСФСР 1918 г  

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам Ситуация на Дону 

Позиция Укра инской Центральной рады Восстание чехословацкого корпуса Гражданская 

война как общенациональная катастрофа Человеческие потери Причины, этапы и основные 
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события Гражданской войны Военная интервенция Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения Идеология Белого движения Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил Будни села: красные прод 

отряды и белые реквизиции  

Политика «военного коммунизма» Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, административное распреде ление товаров и услуг Разработка плана ГОЭЛРО 

Создание регулярной Красной Армии Использование военспецов Выступление левых эсеров 

Красный и белый террор, их масштабы Убийство царской семьи Ущемление прав Советов в 

поль зу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов  

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке Польскосо ветская 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 г  

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта Наглядная 

агитация и массовая пропаганда комму нистических идей Национализация театров и 

кинематографа Пролетаризация вузов, организация рабфаков Антирелигиоз ная пропаганда 

и секуляризация жизни общества Ликвидация сословных привилегий Законодательное 

закрепление равно правия полов  

Повседневная жизнь Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

дерев не Проблема массовой детской беспризорности  

Наш край в 1914—1922 гг  

 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921—1928) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Граждан ской войн 

Демографическая ситуация в начале 1920х гг Эко номическая разруха Голод 1921—1922 гг 

и его преодоление Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей Крестьянские восста ния в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и другие Крон штадтское восстание  

Отказ  большевиков  от  «военного  коммунизма»  и  переход к новой экономической 

политике (нэп) Использование рыноч ных механизмов и товарноденежных отношений для 

улуч шения экономической ситуации Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом Стимулирование кооперации Финансовая реформа 1922—1924 гг Создание 

Госплана и раз работка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства  

Учреждение  в  СССР  звания  Героя  Труда  (1927  г , с 1938 г — Герой Социалистического 

Труда)  

Предпосылки и значение образования СССР Принятие Кон ституции СССР 1924 г 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии Создание новых национальных образований в 1920е 

гг Поли тика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве  

Ликвидация   небольшевистских    партий    и    установление в СССР 

однопартийной политической системы Смерть В И Ле нина и борьба за власть Ситуация в 
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партии и возрастание роли партийного  аппарата  Ликвидация  оппозиции  внутри  ВКП(б) к 

концу 1920х гг  

Социальная   политика   большевиков    Положение   рабочих и крестьян 

Эмансипация женщин Социальные лифты Станов ление системы здравоохранения Охрана 

материнства и детства Борьба с беспризорностью и преступностью Меры по сокраще нию 

безработицы Положение бывших представителей «эксплуататорских классов»  Деревенский 

социум: кулаки, середняки и бедняки Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы  

Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом» Перестройка экономики на основе командного 

администрирования Форсированная индустриализация Создание рабочих и инженерных 

кадров Социалисти ческое 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 Станов ление колхозного строя Создание МТС Голод в СССР в 

1932— 1933 гг как следствие коллективизации  

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках 

Строительство Московского метрополи тена Создание новых отраслей промышленности 

Форсирова ние военного производства и освоения новой техники Ужесточение трудового 

законодательства Результаты, цена и издержки модернизации Превращение СССР в 

аграрноин дустриальную державу Ликвидация безработицы  

Утверждение культа личности Сталина  Партийные органы как инструмент 

сталинской политики  Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры 

Ужесточение цензуры  

«История ВКП(б) Краткий курс» Усиление идеологического контроля над 

обществом Введение паспортной системы Массовые политические репрессии 1937—1938 гг 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик Репрессии против 

священнослужителей ГУЛАГ Роль прину дительного труда в осуществлении 

индустриализации и в осво ении труднодоступных территорий  

Советская социальная и национальная политика 1930х 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 отноше ние к ним в обществе  

«Коммунистическое чванство» Разрушение традиционной морали Отношение к 

семье, браку, воспитанию детей Совет ские обряды и праздники Наступление на религию  

Пролеткульт и нэпманская культура Борьба с безграмотностью Основные 

направления в литературе и архитектуре Достижения в области киноискусства Советский 

авангард Создание национальной письменности и смена алфавитов Деятельность 

Наркомпроса  Рабфаки  Культура  и  идеоло гия  

Создание «нового человека» Пропаганда коллективистских ценностей Воспитание 

интернационализма и советского пат риотизма Общественный энтузиазм периода  первых  

пятилеток Развитие спорта Освоение Арктики Эпопея челюскинцев Престижность военной 

профессии и научноинженерного тру да Учреждение звания Героя Советского Союза 

(1934) и пер вые награждения  

Культурная революция От обязательного начального образования к массовой 

средней школе Установление жесткого го сударственного контроля над сферой литературы 
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и искусства Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры 

Социалистический реализм Литература и кинема тограф 1930х гг  

Наука в 1930е гг Академия наук СССР Создание новых научных центров 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники Формирование 

национальной интеллигенции  

Повседневность 1930х гг Снижение уровня доходов населения   по   сравнению   с   

периодом   нэпа   Деньги,   карточки и очереди Из деревни в город: последствия 

вынужденного пе реселения и миграции населения Жилищная проблема Коллективные 

формы быта Возвращение к традиционным ценно стям в середине 1930х гг Досуг в городе 

Пионерия и комсомол Военноспортивные    организации    Материнство    и    детство в 

1930е гг Жизнь в деревне  

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране Деятельность Коминтерна  как  инструмента  мировой  

революции  Договор в Рапалло Выход СССР из международной изоляции Вступление СССР 

в Лигу Наций 

Возрастание угрозы мировой войны Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе Советские добро вольцы в Испании и в Китае  Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке ХалхинГол  

СССР накануне Великой Отечественной войны Мюнхенский договор 1938 г и угроза 

международной изоляции СССР За ключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г Зимняя война с Финляндией Включение  в  состав СССР Латвии, Литвы 

и Эстонии; Бессарабии, Северной Буко вины, Западной Украины и Западной Белоруссии 

Катынская трагедия  

Наш край в 1920—1930е гг  

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941—1945) 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) 

План   «Барбаросса»   Соотношение   сил   противников   на 

22 июня 1941 г Вторжение Германии и ее сателлитов на тер риторию СССР 

Брестская крепость Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР Причины 

поражений Крас ной Армии на начальном этапе войны Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны Роль партии в мобилизации сил на 

отпор врагу Со здание дивизий народного ополчения Смоленское сражение Наступление 

советских войск под Ельней Начало блокады Ле нинграда Оборона Одессы и Севастополя 

Срыв гитлеровских планов молниеносной войны  

Битва за Москву   Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении 

Парад 7 ноября 1941 г на Красной пло щади Переход в контрнаступление и разгром 

немецкой груп пировки под Москвой Наступательные операции Красной Армии зимой — 

весной 1942 г  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 дисци плины на производстве и на транспорте  

Нацистский оккупационный режим Генеральный план «Ост» Нацистская пропаганда 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан Концлагеря и гетто 

Холокост Этни ческие чистки на оккупированной территории СССР Нацисский плен 
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Уничтожение военнопленных и медицинские экспе рименты 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 Кав каз Оборона Сталинграда Дом Павлова Окружение 

неприя тельской группировки под Сталинградом Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев Итоги и значение победы Крас ной Армии под Сталинградом  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г Значение героического сопротивления 

Ленинграда 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 

форсирова ние Днепра Освобождение Киева Итоги наступления Красной Армии летом — 

осенью 1943 г СССР и союзники Проблема второго фронта Лендлиз Тегеранская 

конференция 1943 г  

За линией фронта Развертывание массового партизанского движения 

Антифашистское подполье в крупных городах Значение партизанской и подпольной борьбы 

для победы над врагом  

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы 

Создание гитлеровцами воинских формиро ваний из советских военнопленных 

Антисоветские националь ные военные формирования в составе вермахта Судебные 

процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 

1943—1946 гг  

Человек и война: единство фронта и тыла 

«Все для фронта, все для победы!» Трудовой подвиг народа Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве Самоотверженный труд 

ученых Помощь населения фронту  

Повседневность военного времени Фронтовая повседневность   Боевое братство   

Женщины на войне   Письма с фронта и на фронт Повседневность в советском тылу Военная 

дисци плина на производстве   Карточная система и нормы снабжения в городах Положение 

в деревне  Стратегии выживания в горо де и на селе Государственные меры и общественные 

инициа тивы по спасению детей  

Культурное пространство в годы войны Песня «Священная война» — призыв к 

сопротивлению врагу Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны Песенное творчество и фольклор Кино военных лет Государство и Церковь в годы 

войны Патриотическое служение представителей религиозных конфессий Культурные и 

научные связи с союзниками  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 — сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике Боевые дей ствия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии Встреча на Эльбе ВислоОдерская операция Битва 

за Берлин Капитуляция Германии Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания  
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Война и общество Восстановление хозяйства в освобожденных районах Начало 

советского атомного проекта Реэвакуа ция и нормализация повседневной жизни Депортации 

репрес сированных народов Взаимоотношения государства и Церкви Открытие второго 

фронта в Европе Ялтинская конференция 1945 г : основные решения Потсдамская 

конференция Судьба послевоенной Германии   Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре «Д») Советскояпонская война 1945 г  Разгром 

Квантунской армии Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия  

Создание ООН Осуждение главных военных преступников Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы  

Итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой войны Решающий вклад 

СССР в победу Антигитлеровской коали ции Людские и материальные потери  Изменение 

политиче ской карты мира  

Наш край в 1941—1945 гг  

Обобщение 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914—1945 гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время» Хронологические рам ки и периодизация 

Новейшей истории Изменение мира в ХХ — начале XXI в Ключевые процессы и события 

Новейшей исто рии Место России в мировой истории ХХ — начала XXI в  

 

МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества Технический прогресс 

Изменение социальной структуры об щества Политические течения: либерализм, 

консерватизм, со циалдемократия, анархизм Рабочее и социалистическое дви жение 

Профсоюзы. 

Мир империй — наследие XIX в Империализм  Национа лизм Старые и новые 

лидеры индустриального мира Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта 

Региональные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в  

Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны Убийство в 

Сараево Нападение АвстроВенгрии на Сербию Вступление в войну европейских держав 

Цели и планы сторон Сражение на Марне Позиционная вой на Боевые операции на 

Восточном фронте, их роль в общем ходе войны Изменения в составе воюющих блоков 

(вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии) Четверной союз Верден Сомма  

Люди на фронтах и в тылу Националистическая пропаганда Новые методы ведения 

войны  Власть и общество в годы вой ны Положение населения в тылу воюющих стран 

Вынужденные переселения, геноцид Рост антивоенных настроений  

Завершающий этап войны Объявление США войны Германии Бои на Западном 

фронте Революция в России и выход Советской России из войны Капитуляция государств 

Четвер ного союза Политические, экономические и социальные последствия Первой 

мировой войны  

МИР В 1918—1939 гг. 

От войны к миру 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе Планы 

послевоенного устройства мира  

14 пунктов В Вильсона Парижская  мирная  конференция Лига Наций 

Вашингтонская конференция ВерсальскоВа шингтонская система  
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Революционные события 1918—1919 гг в Европе Ноябрь ская революция в 

Германии Веймарская республика Образо вание Коминтерна Венгерская советская 

республика  

Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов Приход лейбористов к власти 

в Великобритании Зарождение фа шистского движения в Италии; Б Муссолини Приход 

фаши стов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии Стабилизация 1920х гг 

Эра процветания в США Мировой экономический кризис 1929—1933 гг и начало Великой 

депрес сии Проявления и социальнополитические последствия кризи са «Новый курс» Ф Д 

Рузвельта (цель, мероприятия, итоги)  

Кейнсианство Государственное регулирование экономики Альтернативные 

стратегии выхода из мирового экономиче 

ского кризиса Становление нацизма в Германии НСДАП; А  Гитлер   Приход  

нацистов  к  власти   Нацистский  режим в Германии (политическая система, экономическая 

политика, идеология)  Нюрнбергские  законы   Подготовка  Германии к войне Установление 

авторитарных режимов в странах Евро пы в 1920—1930х гг  

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного 

фронта Приход к власти и политика пра вительств Народного фронта во Франции, Испании 

Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения) 

Позиции европейских держав в отношении Испании Советская помощь Испании Оборона 

Мадрида По ражение Испанской Республики  

Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг. 

Распад Османской империи Провозглашение Турецкой Республики Курс 

преобразований М  Кемаля Ататюрка  Стра ны  Восточной  и  Южной  Азии   Революция  

1925—1927  гг в Китае Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами «Великий 

поход» Красной армии Китая Нацио нальноосвободительное движение в Индии в 1919—

1939 гг Индийский национальный конгресс М К Ганди  

Мексиканская революция 1910—1917 гг , ее итоги и значение Реформы и 

революционные движения в латиноамерикан ских странах Народный фронт в Чили  

Международные отношения в 1920—1930-х гг. 

Версальская  система  и  реалии  1920х  гг   Планы  Дауэса и Юнга Советское 

государство в международных отношениях в 1920х гг   (Генуэзская конференция, 

соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции) Пакт Бриана— Келлога 

«Эра пацифизма»  

Нарастание агрессии в мире в 1930х гг Агрессия Японии против Китая (1931—

1933) Италоэфиопская война (1935) Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

без опасности Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация  Рейнской  зоны,  

аншлюс   Австрии)   Судетский   кри зис Мюнхенское соглашение и его последствия 

Политика 

«умиротворения» агрессора Создание оси Берлин — Рим — Токио  Японокитайская 

война   Советскояпонские конфликты у озера Хасан и реки ХалхинГол 

Британскофранкосоветские переговоры в Москве Советскогерманский договор о ненапа 

дении и его последствия  

Развитие культуры в 1914—1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в (физика, химия, биология, медицина и 

др ) Технический прогресс в 1920— 1930х гг Изменение облика городов  
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«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре 

Основные направления в искусстве Мо дернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в Кинематограф 1920—1930х гг 

Тоталитаризм и культура Массовая культура Олимпийское движение  

 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны Нападение 

Германии на Польшу и начало мировой войны Стратегические планы главных воюющих 

сторон Раз гром Польши Блицкриг «Странная война» Советскофинляндская война и ее 

международные последствия Захват Германией Дании и Норвегии Разгром Франции и ее 

союзников Битва за Британию Агрессия Германии и ее союзников на Балканах  

1941 год. Начало  Великой  Отечественной  войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», 

план 

«Ост» Начало Великой Отечественной войны Ход событий на советскогерманском 

фронте в 1941 г Нападение  японских войск на ПерлХарбор, вступление США в войну 

Формирова ние Антигитлеровской коалиции Лендлиз  

Положение в оккупированных странах. «Новый по рядок» Нацистская политика 

геноцида, холокост Концентрационные лагеря Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения Коллаборационизм Движение Сопротивления Партизанская 

война в Югославии  

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва Курская битва Война в Северной 

Африке Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини Перелом в 

вой не на Тихом океане Тегеранская конференция «Большая тройка»  

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников Военные опе рации Красной Армии в 1944—1945 гг , их роль в 

освобожде нии стран Европы Восстания против оккупантов и их пособ ников в 

европейских странах Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской 

коалиции; Ялтинская кон ференция Разгром военных сил Германии и взятие Берлина 

Капитуляция Германии Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

народов Европы Потсдамская конфе ренция Создание ООН 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Вступле ние СССР в войну против Японии, разгром 

Квантунской армии Капитуляция Японии Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии Итоги Второй мировой войны  

Обобщение 

 

 

11 КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945—2022 гг. 

Введение 

 

СССР В 1945—1991 гг. СССР в 1945—1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество Разруха 

Демобилизация армии Социальная адаптация фронтовиков Репатриация Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства Рост преступности  
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Ресурсы и приоритеты восстановления Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции Восстановление индустриального 

потенциала страны Сельское хозяйство и положение деревни Репарации, их размеры и 

значение для экономики  Советский атомный проект, его успехи и значение  Начало гонки 

вооружений   Положение на послевоенном потребительском рынке Колхозный рынок Голод 

1946—1947 гг Денежная реформа и отмена карточной системы (1947)  

Сталин и его окружение Ужесточение административно командной системы  

Соперничество в верхних эшелонах власти Усиление идеологического контроля 

Послевоенные ре прессии «Ленинградское дело» Борьба с космополитизмом  

«Дело врачей»  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений Рост влияния СССР на международной арене Начало холод 

ной войны Доктрина Трумэна План Маршалла Формирование биполярного мира 

Советизация Восточной и Цент ральной Европы Взаимоотношения со странами народной 

демократии Создание Совета экономической взаимопомощи Организация 

Североатлантического договора (НАТО) Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора Война в Корее  

СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса  Смерть Сталина и настроения в обществе Борьба за 

власть в советском руководстве Переход политического лидерства к Н С Хрущеву Первые 

признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере XX съезд партии и 

разоблачение культа личности Сталина Реакция на доклад Хрущева в стране и мире Начало 

реабили тации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры 

Возвращение депортированных народов Особенности национальной политики Утверждение 

едино личной власти Хрущева  

Культурное пространство и повседневная жизнь Изменение общественной 

атмосферы Шестидесятники Литература, кине матограф, театр, живопись: новые тенденции 

Образование и наука Приоткрытие железного занавеса Всемирный фести валь молодежи и 

студентов 1957 г Популярные формы досуга Неофициальная культура Хрущев и 

интеллигенция Антирелигиозные кампании Гонения на Церковь Диссиденты Самиздат и 

тамиздат  

Социальноэкономическое развитие СССР «Догнать и перегнать Америку» Попытки 

решения продовольственной проб лемы Освоение целинных земель  

Научнотехническая революция в СССР Военный и гражданский секторы экономики 

Создание ракетноядерного щита Начало освоения космоса Запуск первого спутника Земли 

Исторические полеты Ю А Гагарина и первой в мире женщиныкосмонавта В В  Терешковой  

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 1960х гг Преоблада ние 

горожан над сельским населением Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции Востребованность научного и инженерного труда  

ХХII съезд  КПСС  и  Программа  построения  коммунизма в СССР Воспитание 

«нового человека» Бригады коммунисти ческого труда Общественные формы управления 

Социальные программы Реформа системы образования Пенсионная рефор ма Массовое 
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жилищное строительство  Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления  

Внешняя политика СССР и страны Запада Международные военнополитические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г , 

Берлинский кризис 1961 г , Карибский кризис 1962 г ) СССР и мировая социалистическая    

система     Распад    колониальных    систем и борьба за влияние в странах третьего мира  

Конец оттепели Нарастание негативных тенденций в обществе Кризис доверия 

власти Новочеркасские события Сме щение Н С Хрущева  

Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л И Брежнева: его окружение и смена политического курса 

Десталинизация и ресталинизация Эконо мические реформы 1960х гг Новые ориентиры 

аграрной по литики Косыгинская реформа Конституция СССР 1977 г Концепция «развитого 

социализма»  

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии Замедление 

темпов развития Новые попытки реформирования экономики Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы Рост масштабов и роли ВПК Трудности развития агропромышленного 

комплекса Советские научные и технические приоритеты Создание 

топливноэнергетического комплекса (ТЭК)  

Повседневность в городе и в деревне Рост социальной мобильности Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень Популярные формы 

досуга населе ния   Уровень  жизни  разных  социальных  слоев    Социальное и 

экономическое развитие союзных республик Общественные настроения Потребительские 

тенденции в советском обществе Дефицит и очереди  

Развитие физкультуры и спорта в СССР XXII летние Олим пийские игры 1980 г в 

Москве Литература и искусство: поиски новых путей Авторское кино Авангардное 

искусство Неформа лы (КСП, движение КВН и другие ) Диссидентский вызов Борь ба с 

инакомыслием Судебные процессы Цензура и самиздат  

Новые вызовы внешнего мира Между разрядкой и конфронтацией Возрастание 

международной напряженности Холод ная война и мировые конфликты Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР Достижение военнострате гического паритета 

с США Политика разрядки 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  

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) 

Нарастание кризисных явлений в социальноэкономической и идейнополитической 

сферах Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономи ки М С Горбачев и его окружение: курс на реформы Анти алкогольная кампания 

1985 г и  ее  противоречивые  резуль таты     Чернобыльская    трагедия      Реформы    в    

экономике, в политической и государственной сферах Законы о госпред приятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий  

Гласность и плюрализм Политизация жизни и подъем граж данской активности 

населения Либерализация цензуры Общественные настроения и дискуссии в обществе Отказ 

от дог матизма в идеологии Вторая волна десталинизации История страны как фактор 
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политической жизни Отношение к войне в Афганистане Неформальные политические 

объединения  

Новое мышление Горбачева  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  

Демократизация советской политической системы XIX конференция КПСС и ее 

решения Альтернативные выборы народ ных депутатов Съезды народных депутатов — 

высший орган государственной власти I съезд народных депутатов СССР и его значение 

Демократы первой волны, их лидеры и программы  

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия Позиции республиканских лидеров и национальных элит  

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг Отмена 6й ста тьи Конституции СССР 

о руководящей роли КПСС Становле ние многопартийности Кризис в КПСС и создание 

Коммуни стической партии РСФСР   I съезд народных депутатов РСФСР и его решения 

Противостояние союзной и российской власти Введение поста Президента и избрание М С 

Горбачева Прези дентом СССР Избрание Б Н Ельцина Президентом РСФСР Углубление 

политического кризиса  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР Дискуссии о путях обновления Союза ССР   

НовоОгаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора «Парад су 

веренитетов» Референдум о сохранении СССР Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор Нарастание разбалансированности в экономике Вве 

дение карточной системы снабжения Реалии 1991 г : конфи скационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов Разработка союзным 

и российским руководством программ перехода к рыночной экономике Радикализация 

общественных настроений Заба стовочное движение Новый этап в 

государственноконфессио нальных отношениях  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома Победа Ельцина Ослабле ние союзной власти Распад структур КПСС 

Оформление фак тического распада СССР Беловежские и АлмаАтинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ)  

Реакция мирового сообщества на распад СССР Россия как преемник СССР на 

международной арене  

Наш край в 1945—1991 гг  

Обобщение 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2022 гг. 

Становление новой России (1992—1999) 

Б Н Ельцин и его  окружение  Общественная  поддержка курса реформ 

Правительство реформаторов во главе с Е Т Гай даром Начало радикальных экономических 

преобразований Либерализация цен «Шоковая терапия» Ваучерная приватизация 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения Безработица Черный 

рынок  и  криминализация жизни Рост недовольства граждан первыми результатами эко 

номических реформ  
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Нарастание политикоконституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации Указ Б Н Ельцина 

№ 1400 и его оценка Конституционным судом Возможность мирного выхода из 

политического кризиса Трагические собы тия осени 1993 г в Москве Всенародное 

голосование (плебис цит) по проекту Конституции России 1993 г Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства Принятие Конституции России 1993 г 

и ее значение Ста новление российского парламентаризма Разделение властей Проблемы 

построения федеративного государства Утвержде ние государственной символики  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990е гг 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками 

Взаи моотношения центра и субъектов Федерации Военнополитический кризис в 

Чеченской Республике  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики Роль иностранных 

займов Тенденции деинду стриализации и увеличения зависимости экономики от ми ровых 

цен на энергоносители Ситуация в российском  сель ском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия    Финансовые   пирамиды    Дефолт   1998   г и его 

последствия  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ Свобода СМИ Свобода 

предпринимательской деятельности Возможность выезда за рубеж Кризис образования и 

науки  Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров Безработица и 

детская беспризорность Проблемы русскоязыч ного населения в бывших республиках СССР  

Новые приоритеты внешней политики Россия — правопреемник СССР на 

международной арене Значение сохранения Россией статуса ядерной державы  

Взаимоотношения с США и странами Запада Россия на постсоветском пространстве  

СНГ и союз с Белоруссией Военнополитическое сотрудничество в рамках СНГ  

Российская многопартийность и строительство гражданско го общества Основные 

политические партии и движения 1990х гг , их лидеры и платформы Кризис центральной 

вла сти Обострение ситуации на Северном Кавказе Вторжение террористических 

группировок в Дагестан Добровольная от ставка Б Н Ельцина  

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические   и   экономические   приоритеты   Вступление в должность 

Президента В В Путина и связанные с этим ожидания Начало преодоления негативных 

последствий 1990х гг Основные направления внутренней и внешней политики Федерализм 

и сепаратизм Создание Федеральных округов Восстановление единого правового 

пространства страны Раз граничение властных полномочий центра и регионов Терро 

ристическая  угроза  и  борьба  с  ней  Урегулирование  кризиса в Чеченской Республике 

Построение вертикали власти и граж данское общество Военная реформа  

Экономический подъем 1999—2007 гг и кризис 2008 г Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи ин новационного развития Крупнейшие инфраструктурные 

про екты Сельское хозяйство Россия в системе мировой рыночной экономики Начало (2005) 

и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов  

Президент Д А Медведев, премьерминистр В В Путин Основные направления 

внешней и внутренней политики Проб лема стабильности и преемственности власти  

Избрание В В Путина Президентом РФ в 2012 г и переизбрание на новый срок в 

2018 г Вхождение Крыма в состав Рос сии и реализация инфраструктурных проектов в 
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Крыму (стро ительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других ) Начало 

конституционной реформы (2020)  

Новый облик российского общества после распада СССР Социальная и 

профессиональная структура  Занятость  и  трудовая  миграция  Миграционная  политика   

Основные  принципы и направления государственной социальной политики Рефор мы 

здравоохранения Пенсионные реформы Реформирование образования, культуры, науки и его 

результаты Начало кон ституционной реформы Снижение средней  продолжительно сти 

жизни и тенденции депопуляции Государственные про граммы  демографического  

возрождения  России    Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости 

Про паганда спорта и здорового образа жизни и их результаты XXII Олимпийские и XI 

Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые 

скандалы и их последствия для российского спорта Чемпионат мира по футболу и открытие 

нового образа России миру  

Повседневная жизнь Социальная дифференциация  Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса Модернизация бытовой сферы  Досуг Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет Массовая 

автомобилизация Военнопатриотические движения Марш «Бессмертный полк» 

Празднование 75летия Победы в Великой Отечественной войне (2020)  

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в Утвержде ние новой Концепции 

внешней политики РФ (2000) и ее реа лизация Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях Современная  концепция российской 

внешней политики Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфлик тов Оказание помощи Сирии в борьбе с международным тер роризмом  

и   в   преодолении   внутриполитического   кризиса (с  2015  г )  Приближение  военной  

инфраструктуры  НАТО к российским границам и ответные меры Односторонний вы ход 

США из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для 

России Создание Россией но вого высокоточного оружия и реакция в мире  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ Союзное государство России и 

Беларуси Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС) 

Миротворческие миссии России Приднестровье Россия в условиях нападения Гру зии на 

Южную Осетию в 2008 г (операция по принуждению Грузии к миру)  Отношения с США и 

Евросоюзом   Вступле ние в Совет Европы Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС Деятельность «Большой двадцатки» 

Дальневосточное и другие на правления  политики  России  Сланцевая  революция  в  США 

и борьба за передел мирового нефтегазового рынка  

Государственный переворот на Украине 2014 г и позиция России Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия Минские соглашения по 

Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики  (ДНР) и Луганской 

Народной Республики (ЛНР) Специальная военная операция (2022) Введение США и их 

союзниками по литических и экономических санкций против России и их последствия  

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи  зарубежным  

странам  Мир  и  процессы  глобализации в  новых  условиях  Международный  нефтяной  

кризис  2020  г и его последствия Россия в современном мире  

Религия, наука и культура России в  конце  XX  —  начале XXI в Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета Ком мерциализация культуры Ведущие тенденции в 
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развитии об разования и науки Модернизация образовательной системы Основные 

достижения российских ученых и недостаточная вос требованность результатов их научной 

деятельности Религи озные конфессии и повышение их роли в жизни страны Осо бенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искус ства Процессы глобализации и массовая культура  

Наш край в 1992—2022 гг  

Итоговое обобщение 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945—2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в Научнотехнический  

прогресс  Переход  от  индустриального к постиндустриальному, информационному 

обществу Измене ния на карте мира Складывание биполярной системы Круше ние 

колониальной системы Образование новых независимых государств во второй половине ХХ 

в Процессы глобализации и развитие национальных государств  

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. 

От мира к холодной войне Речь У Черчилля в Фултоне Доктрина Трумэна План 

Маршалла Разделенная Европа Раскол Германии и образование двух германских государств 

Совет экономической взаимопомощи Формирование двух военнополитических блоков 

(НАТО и ОВД)  

Соединенные Штаты Америки Послевоенный экономический подъем Развитие 

постиндустриального общества Общество потребления Демократы и республиканцы у 

власти: президенты США и повороты политического курса Социальные движения (борьба 

против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме) 

Внешняя политика США во второй половине ХХ — начале XXI в Развитие отношений с 

СССР, Российской Федерацией  

Страны Западной Европы Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы Научнотех ническая революция Становление социально 

ориентированной рыночной экономики Германское «экономическое чудо» Уста новление V 

республики во Франции Лейбористы и консерва торы в Великобритании  Начало  

европейской  интеграции (ЕЭС) «Бурные шестидесятые» «Скандинавская модель» со 

циальноэкономического развития Падение диктатур в  Греции, Португалии, Испании 

Экономические кризисы 1970х — начала 1980х гг Неоконсерватизм Европейский союз  

Страны Центральной и Восточной Европы во вто- рой половине ХХ — начале XXI 

в. Революции второй по ловины 1940х гг и установление коммунистических режимов СЭВ 

и ОВД Достижения и проблемы социалистического развития в 1950е гг Выступления в ГДР 

(1953), Польше и Вен грии (1956) Югославская модель социализма Пражская весна 1968 г и 

ее подавление Движение «Солидарность» в Польше Перестройка в СССР и страны 

восточного блока Революции 1989—1990 гг в странах Центральной и Восточной Европы 

Распад ОВД, СЭВ Образование новых государств на постсовет ском пространстве 

Разделение Чехословакии Распад Югосла вии и война на Балканах Агрессия НАТО против 

Югославии Развитие восточноевропейских государств в XXI в  (экономи ка, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в ин теграционных процессах)  

Страны Азии,  Африки  во  второй  половине  ХХ  —  начале 

XXI в.: проблемы и пути модернизации 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки  
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Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных госу дарств в регионе Китай: провозглашение республики; 

со циалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 

1970х — 1980х гг и их последствия; современное развитие Разделение Вьетнама и Кореи на 

го сударства с разным общественнополитическим строем Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства  

Успехи модернизации Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству Восстановление суверенитета стра ны Японское «экономическое чудо» Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея)  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модерни зации Иран: реформы 1960—1970х гг ; исламская 

революция Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил Провозглашение 

независимых государств на  Ближнем  Вос токе и в Северной Африке Палестинская 

проблема Создание государства Израиль Египет: выбор пути развития; внешнепо 

литический курс Суэцкий конфликт Арабоизраильские вой ны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке Полити ческое развитие арабских стран в конце ХХ — начале XXI в  

«Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010х гг Гражданская 

война в Сирии  

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провоз глашения независимости 

(«год Африки», 1970—1980е гг ) Выбор путей развития Попытки утверждения  

демократиче ских режимов и возникновение диктатур Организация Африканского единства 

Система апартеида на юге Африки и ее падение Сепаратизм Гражданские войны и 

этнические кон фликты в Африке  

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в : проблемы внутреннего 

развития, влияние США Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация 

Нацио налреформизм Революция на Кубе Диктатуры и демокра тизация в странах 

Латинской Америки Революции конца 1960х — 1970х гг (Перу, Чили, Никарагуа) «Левый 

пово рот» в конце ХХ в  

Международные отношения во второй половине ХХ — на- чале XXI в. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940х — 

2020х гг  Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлин ские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 

(Кубинский) кризис) Создание Движения неприсоединения Гонка вооружений Война во 

Вьетнаме  

Разрядка международной напряженности в конце 1960х — первой  половине  

1970х  гг   Договор  о  запрещении  ядерных испытаний в трех средах Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968) Пражская весна 1968 г и  ввод  войск  госу 

дарств — участников ОВД в Чехословакию Урегулирование германского вопроса (договоры 

ФРГ с СССР и Польшей, четырех стороннее соглашение по Западному Берлину) Договоры 

об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г )  

Ввод  советских  войск  в  Афганистан  (1979)    Возвращение к политике холодной 

войны Наращивание стратегических во оружений Американский проект СОИ 

Провозглашение совет ской концепции нового политического мышления в 1980х гг 
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Революции 1989—1991 гг в странах Центральной и Восточной Европы,  их  

внешнеполитические  последствия   Распад  СССР и восточного блока Российская Федерация 

— правопреемник СССР на международной арене Образование СНГ  

Международные отношения в конце  ХХ  —  начале  XXI  в От биполярного к 

многополюсному миру Региональная и меж региональная интеграция Россия в современном 

мире: восста новление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов 

Усиление позиций Китая на международной арене Военные конфликты Международный 

терроризм Мировое со общество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в 

начале XX в  

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — нача- ле XXI в  

Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в (ядерная физика, химия, 

биология, медицина) Научнотехни ческая революция Использование ядерной энергии в 

мирных целях Достижения в области космонавтики (СССР, США) Развитие электротехники 

и робототехники Информационная революция Интернет  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в : 

от модернизма к постмодернизму Литература Живопись Архитектура: новые технологии, 

кон цепции, художественные решения Дизайн Кинематограф Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения Джаз Рокмузыка Массовая культура Молодежная культура  

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества Существование и распространение  ядерного  

оружия    Проблема  природных  ресурсов и экологии Проблема беженцев Эпидемии в 

современном мире  

Обобщение 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

 

1) ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской 

истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской 

позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание исторического значения конституционного  развития   России,   своих   

конституционных   прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гумани стических и демократических 

ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо бии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво 

вать в самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; умение 

взаимодействовать с социальными институ тами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

—в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Роди 

ной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и куль туру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 
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достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

—в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовнонравственных 

ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуации  нравственного  выбора  и  принимать  

осознанные решения, ориентируясь на моральнонравственные ценности и нормы 

современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будуще го; ответственное отношение к своим родителям, представителям 

старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в со ответствии с традициями народов России; 

—в сфере эстетического воспитания: представление об исто рически сложившемся 

культурном многообразии своей стра ны и мира; способность воспринимать различные 

виды искус ства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

—в сфере физического  воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе при меров из истории); представление  об  идеалах  

гармонично го физического и духовного развития человека в историче ских обществах и в 

современную эпоху; ответственное отно шение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника раз вития человека и общества; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к 

различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный вы 

бор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  мотивация  и  

способность  к  образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной и социальной среде; 

—в понимании ценности научного познания: сформирован ность мировоззрения, 

соответствующего современному уров ню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление зна чения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культу ры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной 

проектноисследовательской деятельности в сфере истории  
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Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

школьников, в том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических си туаций роль  эмоций  в  отношениях  между  людьми,  понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях); саморегулирова- ния, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответствен ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;   внутренней    мотивации,   

включающей   стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, уме 

ние действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 

человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ  

выражения  своих  суждений  и  эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения)  

 

2) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах 

и действиях  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

—владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, 

требующий решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии 

их достижения; выявлять закономерные  черты  и  противоречия  в  рассматриваемых 

явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

—владение базовыми исследовательскими действиями: определять  познавательную  

задачу;  намечать  путь  ее  решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; владеть навыками учебноисследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять  анализ  объекта  в  соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты (в 

том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать при чинноследственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать 

события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат с  имеющимся  

историческим  знанием;  определять  новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообще ние, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); объяснять сферу применения и значение 

проведенного учеб ного исследования в современном общественном контексте; 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне учебной исторической 

информации (учебники, исторические источники, научнопопулярная литература, 

интернетресур сы и  другие);  извлекать,  сопоставлять,  систематизировать и 

интерпретировать информацию; различать виды источни ков исторической информации; 

высказывать суждение о до стоверности и значении информации источника (по предло 

женным или самостоятельно сформулированным критериям); рассматривать комплексы  

источников,  выявляя  совпадения и различия их свидетельств; использовать средства совре 

менных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и 

этических норм, требований ин формационной безопасности; создавать тексты в различных 
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форматах с учетом назначения информации и целевой ауди тории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуа лизации  

В сфере универсальных коммуникативных действий: 

—общение: представлять  особенности  взаимодействия  людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 

современности, выявляя сходство и различие  высказываемых  оценок; излагать и 

аргументировать свою точку зрения в уст ном высказывании, письменном тексте; владеть 

способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения 

постав ленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории,  в  том числе на региональном материале; определять свое 

участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в ин дивидуальной и командной работе; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу  

В сфере универсальных регулятивных действий: 

—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять 

способ ре шения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

—владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших 

поколе ний; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для 

совместного решения учебных задач, проблем  

 

3) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения учебного 

предмета «История» на уровне среднего общего образования является усвоение 

обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру пред 

метного результата  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов,  

происходит  на  учебном  материале,  изучаемоv в 10—11 классах При этом необходимо 

учитывать, что дости жение предметных результатов предполагает не только обраще ние к 

истории России и всемирной истории ХХ — начала XXI в , но и к важнейшим событиям, 

явлениям, процессам истории на шей страны с древнейших времен до начала XX в Без 

знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно 

глубокое понимание исто рии России XX — начала XXI в , осознание истоков наших до 

стижений и потерь в этот исторический период При планирова нии уроков следует 

предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 
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деятельности исто рических личностей России, связанных с актуальным историче ским 

материалом урока  

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и 

социальноэкономических процессах ХХ — начала XXI в , знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризо вать историческое значение Российской революции, Граждан 

ской войны, новой экономической политики, индустриализа ции и коллективизации в 

Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, зна чение советских научнотехнологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, вос соединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий ХХ — начала XXI в ; особенности развития культуры 

народов СССР (России)  

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социальноэкономическое,  

политиче ское и культурное развитие России в ХХ — начале XXI в  

3) Умение составлять  описание  (реконструкцию)  в  устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процес сов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ — начала XXI в   и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники раз 

ных типов  

34 

  

4) Умение выявлять существенные черты исторических со бытий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравни вать изученные исторические события, явления, процессы  

5) Умение устанавливать причинноследственные, простран ственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в ХХ — начале XXI в ; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в 

ХХ — начале XXI в  

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в , оцени вать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекст ную информацию при работе с историческими источниками  

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информаци онной безопасности 

поиск исторической информации по исто рии России и зарубежных стран ХХ — начала XXI 

в в спра вочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соот ветствия исторической действительности  

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/ схемы, по истории России и зарубежных 

стран ХХ — начала XXI в ; сопоставлять информацию, представленную в различных 
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источниках;  формализовать  историческую  информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной  деятельности  в  форме  

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других)  

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между на 

родами, людьми разных культур; проявление уважения к истjjрическому наследию народов 

России  

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории  

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ 

— начале XXI в ; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достиже ний культуры, ценностных ориентиров  

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны Ход военных дей ствий Власть, общество, 

экономика, культура Предпосылки революции  

Февральская революция 1917 г Двоевластие Октябрьская революция Первые 

преобразования большевиков Гражданская война и интервенция Политика «военного 

коммунизма» Общество, культура в годы революций и Гражданской войны Нэп Образование 

СССР СССР в годы нэпа «Великий пе релом» Индустриализация, коллективизация, 

культурная революция Первые пятилетки Политический строй и репрес сии Внешняя 

политика СССР Укрепление обороноспособности Великая Отечественная война 1941—1945 

гг :  причины, силы сторон, основные операции Государство и общество в годы войны, 

массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне Нацистский 

оккупационный режим, зверства захватчиков Освободительная миссия Красной Армии 

Победа над Японией Решающий вклад СССР в Ве 

ликую Победу Защита памяти о Великой Победе  

СССР в 1945—1991 гг Экономическое развитие и реформы Политическая система 

«развитого социализма» Развитие науки, образования, культуры Холодная война и внешняя 

поли тика СССР и мировая социалистическая система Причины распада Советского Союза  

Российская Федерация в 1992—2022 гг Становление новой России Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в Экономическая и социальная 

модернизация Культурное пространство и повседневная жизнь Укрепление 

обороноспособности Воссоединение с Крымом и Севастополем Специальная военная 

операция Место России в современном мире  

Предметные результаты освоения базового курса «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты Власть и общество  

Межвоенный период Революционная волна Версальско Вашингтонская система 

Страны мира в 1920е гг Великая депрессия и ее проявления в различных странах  «Новый 

курс» в США Германский нацизм Народный фронт Политика «умиротворения агрессора» 

Культурное развитие  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги  

Власть и общество в годы войны  Решающий вклад СССР в Победу  
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Послевоенные перемены в мире Холодная война Мировая система социализма  

Экономические и политические изменения в странах Запада  Распад колониальных империй   

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки Научнотехническая революция 

Постиндустриальное и информационное общество Современный мир: глобализация и 

деглобализация Геополитический кризис 2022 г и его влияние на мировую систему  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ 

 

10 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и 

социальноэкономических процессах 1914—1945 гг , знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать исто рическое значение Российской революции, Гражданской вой 

ны, новой экономической политики, индустриализации и кол лективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение совет ских научнотехнологических успехов  

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важней ших событий, явлений,  процессов  истории  

России  1914— 1945 гг , умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 

оценку, умением противостоять попыткам фальси фикации истории, отстаивать 

историческую правду Данный результат достижим при комплексном использовании методов 

обучения и воспитания  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—называть наиболее значимые события истории России 1914— 1945 гг , объяснять 

их особую значимость для истории на шей страны; 

—определять и объяснять  (аргументировать)  свое  отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процес сов истории России 1914—1945 гг , их значение 

для истории России и человечества в целом; 

—используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг , 

выявлять попытки фальсификации истории; 

—используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процесса ми истории России 1914—1945 гг  

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социальноэкономическое,  

политиче ское и культурное развитие России в 1914—1945 гг  

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, школьники должны осознать величие  личности  человека,  влияние его 

деятельности на ход истории  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914—1945 гг , 

события, процессы, в которых они участвовали; 

—характеризовать   деятельность   исторических   личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1914—1945 гг , оценивать значение их деятельности для истории 

нашей страны и человечества в целом; 
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—характеризовать значение и последствия событий 1914— 1945 гг , в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

—определять и объяснять  (аргументировать)  свое  отношение и оценку 

деятельности исторических личностей  

3) Умение составлять  описание  (реконструкцию)  в  устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1914—1945 гг и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать соб ственную точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на фактиче ский материал, в том числе используя источники разных типов 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

истории России и всемирной истории 1914—1945 гг , привлекая учебные тексты и(или) 

дополни тельные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подго товке конспекта, реферата; 

—по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914—

1945 гг  с исполь зованием контекстной информации, представленной в исто рических 

источниках, учебной, художественной и научнопопулярной литературе, визуальных 

материалах и других; 

—составлять развернутую характеристику исторических лич ностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характери зовать условия и образ жизни людей в России и других 

стра нах в 1914—1945 гг , анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1914—1945 гг , их назначение, характе ризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов па мятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятни ков культуры; 

—представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 

из истории России и всемирной ис тории 1914—1945 гг в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

—определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг ; 

—понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/ опровержения какойлибо оценки исторических событий; 

—формулировать аргументы для подтверждения/опроверже ния собственной или 

предложенной точки зрения по дискус сионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1914—1945 гг ; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию  

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1914—1945 гг ; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными крите риями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг ; 
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—различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг события, явле ния, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории 

—группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, при надлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другие); 

—обобщать историческую  информацию  по  истории  России и зарубежных стран 

1914—1945 гг ; 

—на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1914—1945 гг ; 

—сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг по самостоятельно 

определенным кри териям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

—на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии  

5) Умение устанавливать причинноследственные, простран ственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в 1914—1945 гг ; опре делять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914—1945 

гг  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг определять (различать) причи ны, предпосылки, поводы, последствия, указывать 

итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

—устанавливать причинноследственные, пространственные, временны́е связи 

между историческими событиями, явлени ями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/ информации из истории России и зарубежных стран 1914— 1945 гг ; 

—делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг ; 

—излагать исторический материал на основе понимания причинноследственных, 

пространственновременных связей исторических событий, явлений, процессов; 

—соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг ; 

—определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914— 1945 гг  

6) Умение критически анализировать для решения познава тельной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по исто рии России и зарубежных стран 1914—1945 гг , оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную инфор мацию при работе с историческими источниками  

Структура предметного результата включает следующий пе речень знаний и 

умений: 

—различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914—1945 гг ; 
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—определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг , вре мя и место его создания, события, явления, процессы, 

о ко торых идет речь и другие, соотносить информацию письмен ного источника с 

историческим контекстом; 

—определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные  призна ки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг с точки зре ния его темы, цели, позиции автора документа 

и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной ин формации, 

достоверности содержания; 

—соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг с учебным тек стом,  другими  источниками   исторической   

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

—сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг , делать 

выводы; 

—использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

—проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого пред мета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); ис пользуя контекстную информацию, описывать 

веществен ный исторический источник; 

—проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников 

по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг (определять авторство, время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудио визуальный исторический источник  

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информаци онной безопасности 

поиск исторической информации по исто рии России и зарубежных стран 1914—1945 гг в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой  информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и до стоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исто рической действительности  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

—самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран 1914— 1945 гг ; 

—на основе знаний по истории самостоятельно подбирать до стоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

—самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, про цессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1914— 1945 гг ; 
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—используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия историче ской действительности  

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/ схемы, по истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг ; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осу ществления  проектной   деятельности   в   форме   разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других)  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные при знаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг и составлять на его 

основе план, табли цу, схему; 

—узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать истори ческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения па мятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг ; 

—привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

—сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

оформлять ре зультаты анализа исторической карты/схемы в виде табли цы, схемы; делать 

выводы; 

—на основании информации, представленной  на  карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг , про водить сравнение исторических объектов (размеры 

террито рий  стран,  расстояния  и  т    п  ),  социальноэкономических и геополитических 

условий существования государств, наро дов, делать выводы; 

—сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1914— 1945 гг , с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

—определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

—на основании визуальных источников исторической инфор мации и  

статистической  информации  по  истории  России и зарубежных стран 1914—1945 гг 

проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 

—представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 
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—использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914—1945 гг , в том числе на 

региональном мате риале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других  

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между на 

родами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов 

России  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания Основой дости жения результата является понимание 

обучающимися особен ностей развития нашей страны как многонационального госу 

дарства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—понимать особенности политического, социальноэкономического и 

историкокультурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традици ями и обычаями народов России; 

—знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних вра гов, достижения общих целей в деле 

политического, соци альноэкономического и культурного развития России; 

—понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, 

обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

—участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и за рубежных стран 1914—1945 гг , создавать 

устные монологи ческие высказывания разной коммуникативной направлен ности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета  

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах исто рии России и зарубежных стран 1914—1945 гг , осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событи ям, явлениям, процессам истории России; 

—используя исторические факты, характеризовать значение до стижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, про цессах истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг ; 

—используя знания по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг , выявлять 

в исторической информации по пытки фальсификации истории, приводить аргументы в за 

щиту исторической правды; 

—активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества  

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов исто рии России и мира в 

1914—1945 гг ; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров  

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 
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Россия накануне Первой мировой войны Ход военных действий Власть, общество, 

экономика, культура Предпосылки революции  

Февральская революция 1917 г Двоевластие Октябрьская революция Первые 

преобразования большевиков Граждан ская война и интервенция Политика «военного 

коммунизма» Общество, культура в годы революций и Гражданской войны Нэп Образование 

СССР СССР в годы нэпа «Великий пере лом» Индустриализация, коллективизация,

 культурная революция Первые пятилетки Политический строй и репрес сии Внешняя 

политика СССР Укрепление обороноспособности Великая Отечественная война 1941—1945 

гг :  причины, силы сторон, основные операции Государство и общество в годы войны, 

массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне Нацистский 

оккупационный режим, зверства захватчиков Освободительная миссия Красной Армии  

Победа над Японией  Решающий вклад СССР в Ве 

ликую  Победу  Защита  памяти  о  Великой  Победе Предметные результаты по 

учебному курсу «Всеобщая исто 

рия»: 

Мир накануне Первой мировой войны Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты Власть и общество  

Межвоенный период Революционная волна ВерсальскоВашингтонская система 

Страны мира в 1920е гг Великая де прессия и ее проявления в различных странах  «Новый 

курс» в США Германский нацизм Народный фронт Политика «умиротворения агрессора» 

Культурное развитие  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги  

Власть и общество в годы войны  Решающий вклад СССР в Победу  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—указывать хронологические рамки основных периодов отече ственной и всеобщей 

истории 1914—1945 гг ; 

—называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914—1945 гг ; 

—выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914—1945 гг , делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в 

дан ный период; 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, яв лений, процессов истории России 1914—1945 гг  

 

11 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и 

социальноэкономических процессах 1945—2022 гг , знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать исто рическое значение советских научнотехнологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, вос соединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945—2022 гг ; 

особен ности развития культуры народов СССР (России)  

Достижение указанного предметного результата непосред ственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важ нейших событий, явлений, процессов истории России 

1945— 2022 гг , умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду 
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Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 

воспитания  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—называть наиболее значимые события истории России 1945— 2022 гг , объяснять 

их особую значимость для истории на шей страны; 

—определять и объяснять  (аргументировать)  свое  отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процес сов истории России 1945—2022 гг , их значение 

для истории России и человечества в целом; 

—используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг , 

выявлять попытки фальсификации истории; 

—используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процесса ми истории России 1945—2022 гг  

2) Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад  в  

социальноэкономическое,  политическое и культурное развитие России в 1945—2022 гг  

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспита ния, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обуча ющиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945—2022 гг , 

события, процессы, в которых они участвовали; 

—характеризовать   деятельность   исторических   личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1945—2022 гг , оценивать значение их деятельности для истории 

нашей страны и человечества в целом; 

—характеризовать значение и последствия событий 1945— 2022 гг , в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

—определять и объяснять  (аргументировать)  свое  отношение и оценку 

деятельности исторических личностей  

3) Умение составлять  описание  (реконструкцию)  в  устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процес сов истории родного края, истории России и 

всемирной исто рии 1945—2022 гг и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных ти пов  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

истории России и всемирной истории 1945—2022 гг , привлекая учебные тексты и/или 

дополни тельные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подго товке конспекта, реферата; 

—по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—

2022 гг  с исполь зованием контекстной информации, представленной в исто рических 

источниках, учебной, художественной и научнопопулярной литературе, визуальных 

материалах и другие; 

—составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 
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стра нах в 1945—2022 гг , анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1945—2022 гг , их назначение, характе ризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов па мятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятни ков культуры; 

—представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 

из истории России и всемирной истории 1945—2022 гг в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

—определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, дости жениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать фак ты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/ опровержения какойлибо оценки исторических событий; 

—формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискус сионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1945—2022 гг ; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию  

4) Умение выявлять существенные черты исторических со бытий, явлений, 

процессов 1945—2022 гг ; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными крите риями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы  

Структура предметного результата включает следующий пе речень знаний и 

умений: 

—называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг ; 

—различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг события, явле ния, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

—группировать, систематизировать исторические факты по са мостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, при надлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другие); 

—обобщать историческую  информацию  по  истории  России и зарубежных стран 

1945—2022 гг ; 

—на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1945—2022 гг ; 

—сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

—на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии  

5) Умение устанавливать причинноследственные, пространственные, временны́е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в 1945—2022 гг ; определять 
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современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945—2022 

гг  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—на основе изученного материала по истории России и зару бежных стран 1945—

2022 гг определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать 

итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

—устанавливать причинноследственные, пространственные, временны́е связи 

между историческими событиями, явлени ями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/ информации из истории России и зарубежных стран 1945— 2022 гг ; 

—делать предположения о возможных причинах (предпосыл ках) и последствиях 

исторических событий, явлений, про цессов истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг ; 

—излагать исторический материал на основе понимания при чинноследственных, 

пространственновременных связей исторических событий, явлений, процессов; 

—соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг ; 

—определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1945— 2022 гг  

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по исто рии России и зарубежных стран 1945—2022 гг , оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную инфор мацию при работе с историческими источниками  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1945—2022 гг ; 

—определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг , вре мя и место его создания, события, явления, процессы, 

о ко торых идет речь и др , соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

—определять на основе информации, представленной в пись менном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

Рос сии и зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—анализировать письменный исторический источник по исто рии России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг с точки зре ния его темы, цели, позиции автора документа 

и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной ин формации, 

достоверности содержания; 

—соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг с учебным тек стом,  другими  источниками   исторической   

информации (в том числе с исторической картой/схемой); 

—сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории Рос сии и зарубежных стран 1945—2022 гг , делать 

выводы; 

—использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 
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—проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого пред мета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); ис пользуя контекстную информацию, описывать 

веществен ный исторический источник; 

—проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исто рических источников 

по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг (определять авторство, время 

создания, собы тия, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудио визуальный исторический источник  

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по исто рии России и зарубежных стран 1945—2022 гг в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой  информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и до стоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исто рической действительности  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

—самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран 1945— 2022 гг ; 

—на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информа ции, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

—самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1945— 2022 гг ; 

—используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия историче ской действительности  

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/ схемы, по истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг ; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления  проектной   деятельности   в   форме   разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других)  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные при знаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг и составлять на его 

основе план, табли цу, схему; 

—узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать истори ческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памят ников культуры и 
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другие), изучаемые события, явления, про цессы истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг ; 

—привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

—сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

оформлять ре зультаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 

—на основании информации, представленной  на  карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг , про водить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и т п ), социальноэкономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

—сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1945— 2022 гг , с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

—определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

—на основании визуальных источников исторической информации и  

статистической  информации  по  истории  России и зарубежных стран 1945—2022 гг 

проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 

—представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 

—использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1945—2022 гг , в том числе на региональ 

ном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других  

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между на 

родами, людьми разных культур; проявление уважения к исто рическому наследию народов 

России  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания Основой дости жения результата является понимание 

обучающимися особен ностей развития нашей страны как многонационального госу 

дарства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—понимать особенности политического, социальноэкономического и 

историкокультурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

—знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социальноэкономического и культурного развития России; 
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—понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, 

обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

—участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и за рубежных стран 1945—2022 гг , создавать 

устные монологи ческие высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета  

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—понимать значение подвига советского народа в годы Вели кой Отечественной 

войны, значение достижений народов на шей страны в других важнейших событиях, 

процессах исто рии России и зарубежных стран 1945—2022 гг , осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событи ям, явлениям, процессам истории России; 

—используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран  1945— 

2022 гг ; 

—используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг , выявлять 

в исторической информации по пытки фальсификации истории, приводить аргументы в за 

щиту исторической правды; 

—активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества  

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов исто рии России и мира в 

1945—2022 гг ; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров  

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 

СССР в 1945—1991 гг Экономическое развитие и реформы Политическая система 

«развитого социализма» Развитие нау ки, образования, культуры Холодная война и внешняя 

поли тика СССР и мировая социалистическая система Причины распада Советского Союза  

Российская Федерация в 1992—2022 гг Становление новой России Возрождение 

Российской Федерации как великой дер жавы в ХХI в Экономическая и социальная 

модернизация Культурное пространство и повседневная жизнь Укрепление 

обороноспособности Воссоединение с Крымом и Севастополем Специальная военная 

операция Место России в современном мире  

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 

Послевоенные перемены в мире Холодная война Мировая система социализма  

Экономические и политические изменения в странах Запада Распад колониальных  империй  

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки Научнотехническая революция 

Постиндустриальное и информационное обще ство Современный мир: глобализация и 

деглобализация Геопо литический кризис 2022 г и его влияние на мировую систему  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—указывать хронологические рамки основных периодов отече ственной и всеобщей 

истории 1945—2022 гг ; 

—называть даты важнейших событий и процессов отечествен ной и всеобщей 

истории 1945—2022 гг ; 
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—выявлять синхронность исторических процессов отечествен ной и всеобщей 

истории 1945—2022 гг , делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в 

дан ный период; 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, яв лений, процессов истории России 1945—2022 гг  

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАССЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная  рабочая   программа   по   учебному   предмету 

«Обществознание» на уровне среднего общего образования составлена на основе положений 

и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представлен- 

ных в ФГОС СОО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание», а также с учетом феде- ральной программы воспитания и подлежит 

непосредственно- му применению при реализации обязательной части образовательной 

программы среднего общего образования . 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень) 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для 

формиро- вания российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовно- сти обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию,  труду  и  творческому  самовыражению,  взаимодействию с 

другими людьми на благо человека и общества . 

Изучение учебного предмета «Обществознание», включаю- щего знания о российском 

обществе и направлениях его раз- вития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, 

способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, привержен- ности национальным ценностям . 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень) 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являются: 

6 воспитание общероссийской идентичности, гражданской от- ветственности, основанной на 

идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уваже- ния 

к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

6 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных 

позиций и приоритетов, выработка правового  сознания,  политической  культуры,  

мотивации  к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

6 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

6 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 
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6 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, адекватной совре- менному уровню научных знаний и позволяющей реализо- вать 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в Федеральном государственном образова- 

тельном стандарте среднего общего образования; 

6 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, ис- следовательских задач, а также в 

проектной деятельности; 

6 совершенствование опыта обучающихся в применении по- лученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в граж- 

данской и общественной деятельности, включая волонтер- скую, в сферах межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки 

жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков . 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет 

«Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и 

нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, 

свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; 

особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и институтов 

и роли России в динамично изменяющем- ся мире; различные аспекты межличностного и 

других видов социального взаимодействия,  а  также  взаимодействия  людей и социальных 

групп с основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы . 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 

6 определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в 

него положений и педагогиче- скими целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей  учащихся  старшего  подросткового  возраста; 

6 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных 

видов человеческой дея- тельности в информационном обществе, условий экономиче- ского 

развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и 

прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

6 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного обра- зования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

6 включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конститу- ционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, 

тенденциях  развития  России,  ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

6 расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и  участие  в  социаль- ных практиках . 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования от содержа- ния предшествующего уровня заключается в: 
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—изучении нового теоретического содержания; 

—рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и от- ношениях; 

—освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

—большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

—расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений, которые осваивают обу- чающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста . 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(базовый уровень) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество учеб- ных часов на два года обучения 

учебного предмета «Обще- ствознание» составляет 136 часов . Учебным планом на изуче- 

ние обществознания отводится в 10—11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях 

. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень) 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учетом особенностей 

преподавания обществознания на уровне среднего общего образования . 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися програм- мы среднего общего образования 

по предмету «Обществозна- ние» (базовый уровень) должны отражать готовность и спо- 

собность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориен- таций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализа- ции основных направлений воспитательной  деятельности,  

в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религи- озным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность  к  гуманитарной  и  волонтерской  деятельности . 

Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответствен- ности перед Родиной, гордости за свой  край,  свою  Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональ- ного народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, исто- рическому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 
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спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу . 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического по- 

ведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого буду щего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей  семейной жизни в соответствии с традициями народов России . 

Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, обществен- ных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, тра- диции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоцио- нальное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных тра- диций и народного творчества; 

стремление  проявлять  качества  творческой  личности . 

Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью . 

Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельно- сти, способность инициировать, 

планировать и самостоятель- но выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать  собственные  жизненные  планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни . 

Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального харак- тера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности . 

Ценности научного познания: 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

  языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин . 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

ин- теллект, предполагающий сформированность: 

—самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития соб- ственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

—саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

—внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и 

способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные 

роли; 

—эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении ком- муникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

—социальных навыков, включающих способность  выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты . 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по предмету 

«Обществознание» должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объек- тов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных . 

 Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных  явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для до- казательства своих утверждений, задавать параметры и кри- терии 

решения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозиро- вать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения . 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять по- иск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначе- ния информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в  

решении  когнитивных,  коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности . 

2. Овладение универсальными коммуникативными дей- ствиями 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные 

средства общения; 
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 понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия;  

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств  

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы . 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

  принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по  ее  достижению:  составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участни- ков, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным крите- риям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с  позиции  новизны,  оригинально- сти, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных  ситуациях,  

проявлять  творчество  и  воображение, быть инициативным . 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

  выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с  учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познава- тельной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор  стратегий  поведения,  решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень . 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности . 

 Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других  на  ошибки; 
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   развивать способность понимать мир с  позиции  другого  человека . 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 класс 

1) Владеть знаниями 

об  (о)   обществе   как   целостной   развивающейся   системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и общественных от- 

ношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации  и  

влияния  массовых  коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и 

вы- зовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях 

развития Российской Федерации; чело- веке как субъекте общественных отношений и 

сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее эта- пах в 

современных условиях; деятельности и ее структуре; со- знании, самосознании и социальном 

поведении; познании ми- ра; истине и ее критериях; формах и методах мышления; осо- 

бенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях про- фессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддерж- ки малого бизнеса и предпринимательства, 

конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в со- временной 

экономике; роли государственного бюджета в реа- лизации полномочий органов 

государственной власти, меха- низмах принятия бюджетных решений; особенностях профес- 

сиональной деятельности в экономической и финансовой сферах . 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные цен- ности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотиз- ма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Ро- дины, осознания ценности культуры России и традиций на- родов России, 

общественной стабильности и целостности го- сударства на примерах из разделов «Человек 

в обществе», 

«Духовная   культура»,   «Экономическая   жизнь   общества» . 

3) Владеть умениями определять смысл, различать призна- ки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достижений российской науки и искусства, направлений научно-тех- нологического 

развития Российской Федерации, при изложе- нии собственных суждений и построении 

устных и письмен- ных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный 

институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, 

личность, социализа- ция, истина, мышление, духовная культура, духовные ценно- сти, 

народная культура, массовая культура, элитарная куль- тура, ценности и идеалы, 

образование, наука, искусство, ре- лигия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 

экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, 

валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы го- 

сударственного регулирования экономики, международное разделение труда; 

определять различные смыслы  многозначных  понятий,  в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предло- женных критериев используемые в 

социальных науках поня- тия и термины, отражающие явления и процессы социальной 
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действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; 

виды  знания,  науки,  религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды 

налоговых систем, издержек производства, безработицы, фи- нансовых услуг; типы и виды 

рыночных структур; факторы производства; источники финансирования предприятий . 

4) Владеть умениями  устанавливать,  выявлять,  объяснять и конкретизировать 

примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов 

научного познания; мышления и деятель- ности; общественного и индивидуального 

сознания; чувствен- ного и рационального познания; народной, массовой и эли- тарной 

культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 

макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 

жизни российского обще- ства; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного обще- ства; возрастания роли науки 

в современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии 

социальных институтов; морали; искусства; экономиче- ские функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

пред- принимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках . 

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универ- сальные методы науки, а также специальные методы 

социаль- ного познания, в том числе социологические опросы, биогра- фический метод, 

социальное прогнозирование, метод модели- рования и сравнительно-исторический метод . 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов 

«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа 

социальной информации о многообразии путей и форм общественного развития, россий- 

ском   обществе,   об   угрозах   и   вызовах   развития   в   XXI   в ., о развитии духовной 

культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах 

экономического раз- вития, полученной из источников разного типа, включая офи- циальные 

публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные доку- менты стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представлен- ной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества» . 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную де- ятельность с опорой на 

полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о 

человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, пред- ставлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презен- таций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по  изученным  те- мам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых от- ветов, анализировать неадаптированные тексты . 
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8) Использовать обществоведческие знания для взаимодей- ствия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определе- ния личной 

гражданской позиции, осознания значимости здо- рового образа жизни, роли непрерывного 

образования; ис- пользовать средства информационно-коммуникационных тех- нологий в 

решении различных задач при изучении разделов 

«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества» . 

9) Формулировать,  основываясь  на  социальных  ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы по проблемам влияния социокультур- ных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходи- 

мости в деятельности человека; значения культурных ценно- стей и норм в жизни общества, 

в духовном развитии лично- сти; роли государства в экономике; путей достижения эконо- 

мического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; 

многообразии путей и форм обществен- ного развития; человеке как результате 

биологической и со- циокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально-

гуманитарных науках; духовных цен- ностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; 

кате- гориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в 

современном обществе; свободе сове- сти; значении поддержания межконфессионального 

мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; до- стижениях 

современного российского искусства; использова- нии мер государственной поддержки 

малого и среднего пред- принимательства в Российской Федерации; выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенно- стях труда молодежи в 

условиях конкуренции на рынке тру- да, фактами социальной действительности, 

модельными ситу- ациями, примерами из личного социального опыта . 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулиро- вании при пользовании 

финансовыми услугами и инструмен- тами, в том числе находить, анализировать и 

использовать информацию для принятия ответственных решений по дости-финансовых 

целей и управлению личными финансами при реализации прав и  обязанностей  потребителя  

финансо- вых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной 

финансовой безопасности . 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам раз- вития современного 

общества, общественного и индивидуаль- ного сознания, потребностей и интересов 

личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной куль- туры, 

экономической жизни общества, в том числе поступаю- щую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 

оценки со- циальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку 

действиям людей в типичных (модельных) си- туациях с точки зрения социальных норм . 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с  

помощью  полученных  зна- ний наиболее эффективные способы противодействия корруп- 

ции; определять стратегии разрешения социальных и меж- личностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и соб- ственное поведение с точки зрения ценностей, 

социальных норм, включая нормы морали и права, экономической рацио- нальности; 
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осознавать неприемлемость антиобщественного по- ведения, опасность алкоголизма и 

наркомании . 

11 класс 

1) Владеть знаниями 

о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; формах и факторах 

социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном институте, 

возрастании роли семейных ценностей; направлениях соци- альной политики в Российской 

Федерации, в том числе в об- ласти поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федера- ции; конституционном статусе и полномочиях органов госу- 

дарственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, сво- бод и обязанностей человека и гражданина в Российской Фе- 

дерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Рос- сийской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, админи- 

стративных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве,  

гражданском,  административном  и  уголов- ном судопроизводстве . 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные цен- ности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотиз- ма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Ро- дины, осознания ценности культуры России и традиций на- родов России, 

общественной стабильности и целостности го- сударства на примерах из разделов 

«Социальная сфера», «По- литическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации» . 

3) Владеть умениями определять смысл, различать призна- ки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

соб- ственных суждений и построении устных и письменных вы- сказываний, включая 

понятия: социальные общности, соци- альные группы и отношения между ними, социальная 

стра- тификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья и брак, эт- нические общности, нация, социальные нормы, социальный 

контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политиче- ская власть, политический 

институт, политические отноше- ния, политическая система, государство, национальная 

безо- пасность, политическая культура, политическая элита, поли- тическое лидерство, 

политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, 

институт права, правонарушение, юридическая ответственность, норма- тивный правовой 

акт, закон, подзаконный акт, законодатель- ный процесс, правовой статус, гражданство 

Российской Феде- рации, налог; 

определять различные  смыслы  многозначных  понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предло- женных критериев используемые в 

социальных науках поня- тия и термины, отражающие социальные  явления  и  процес- сы, в 

том числе: социальные общности и группы; виды со- циальной мобильности; типы семьи; 

социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 

миграционных процессов в современном мире; формы госу- дарства;  политические  партии;  

виды  политического  лидерства, избирательных и партийных систем, политических идео- 
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логий; правовые нормы; отрасли и институты права;  источ- ники права; нормативные 

правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответствен- 

ности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные 

обязанности гражданина Рос- сийской Федерации; способы защиты гражданских прав, пра- 

воохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и 

обязанности родителей и  детей; права и обязанности работников и работодателей; 

дисципли- нарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности 

налогоплательщиков; виды администра- тивных правонарушений и наказаний; 

экологические право- нарушения; способы защиты права на благоприятную окру- жающую 

среду; виды преступлений; виды наказаний в уго- ловном праве . 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы го- сударства, политической культуры личности и ее политиче- ского поведения, 

системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; 

права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития обще- 

ственных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возраста- ния социальной мобильности; сохранения социального нера- венства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиант- ного) поведения; правонарушения и юридической 

ответствен- ности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, вклю- чая нормы права; социального 

контроля; государства, субъек- тов и органов государственной власти в Российской Федера- 

ции; политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; отражать связи социальных объектов и явлений с помощью 

различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, 

диаграммах,   графиках . 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической  сферы  жизни  

общества,  включая  универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографиче- ский, сравнительно-правовой 

метод, политическое прогнози- рование . 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регу- лирование общественных 

отношений в Российской Федера- ции», для анализа социальной информации о социальном и 

политическом развитии российского общества, направлениях государственной политики в 

Российской  Федерации,  право- вом регулировании общественных процессов в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государствен- ных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целена- 

правленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, разли- чать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная 
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сфера», «Политическая сфе- ра», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации» . 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную де- ятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисципли- нарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изучен- ным темам, составлять сложный и тезисный  

план  разверну- тых ответов, анализировать неадаптированные тексты . 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социаль- ных ролей, ориентации в актуальных общественных собы- тиях, 

определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства ин- формационно-коммуникационных технологий в решении раз- 

личных задач при изучении разделов «Социальная сфера», 

 «Политическая сфера»,  «Правовое  регулирование  общественных отношений в Российской 

Федерации» . 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и при- обретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаи- модействиях, политической сфере и 

законодательстве Россий- ской Федерации собственные суждения и аргументы по про- 

блемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; 

миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в по- 

литическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения 

прав и свобод человека с обязан- ностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной 

структуре российского обще- ства; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической комму- никации; необходимости поддержания законности и 

правопо- рядка; юридической ответственности за совершение правона- рушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения 

явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая  

этносоциаль- ные, и путях их разрешения; государственной поддержке со- циально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избира- тельной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах кон- 

ституционного строя Российской Федерации; субъектах граж- данских правоотношений; 

юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания 

образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних  граждан; защите трудовых прав работников; 

порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях на- 

логоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса,  гражданского  
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процесса  фактами  социальной  действительности, модельными  ситуациями,  примерами  из  

лич-ного социального опыта . 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Рос- сийской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную  государственными  органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности . 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам со- циальных отношений, 

политической жизни общества, право- вого регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности ин- формации; 

соотносить различные оценки социального взаимо- действия, политических событий, 

правовых отношений, со- держащиеся в источниках информации; давать оценку дей- ствиям 

людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе 

норм морали и права . 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, вы- являть с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оце- нивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зре- ния социальных норм, включая нормы морали и права, 

цен- ностей; осознавать неприемлемость антиобщественного пове- дения, опасность 

алкоголизма и наркомании . 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(базовый уровень) 

10 КЛАСС 

Человек в обществе 

Общество как система . Общественные отношения . Связи между подсистемами и 

элементами общества . Общественные потребности и социальные институты . Признаки и 

функции социальных институтов . Типы обществ . Постиндустриальное (информационное) 

общество и его особенности . Роль массовой коммуникации в  современном  обществе . 

Многообразие  путей и форм общественного развития . Эволюция, социальная рево- люция . 

Реформа . Общественный прогресс, его критерии . Про- тиворечивый характер прогресса . 

Глобализация и ее противо- речивые последствия . 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции . Влияние 

социокультурных факторов на  формиро- вание личности . Личность в современном 

обществе . Коммуни- кативные качества личности . Мировоззрение, его роль в жиз- 

недеятельности человека . Социализация личности и ее этапы . Агенты (институты) 

социализации . Общественное и индиви- дуальное сознание . Самосознание и социальное 

поведение . 

Деятельность и ее структура . Мотивация деятельности . По- требности и интересы . 

Многообразие видов деятельности . Свобода и необходимость в деятельности человека . 

Познава- тельная деятельность . 

Познание мира . Чувственное и рациональное познание . Мышление, его формы и методы . 

Знание как результат по- знавательной деятельности, его виды . Понятие истины, ее 

критерии . Абсолютная, относительная истина . Естественные, технические, точные и 

социально-гуманитарные науки . Осо- бенности, уровни и методы научного познания . 

Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках . 

Российское общество и человек  перед  лицом  угроз  и  вызо- вов XXI в . 
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Духовная культура 

Духовная деятельность человека . Духовные ценности  российского  общества . 

Материальная  и   духовная   культура .   Фор- мы культуры . Народная, массовая и элитарная  

культура . Молодежная    субкультура .    Контркультура .    Функции    культуры . 

Культурное многообразие современного общества . Диалог культур . Вклад российской 

культуры  в  формирование  ценно- стей современного общества . 

Мораль как общечеловеческая  ценность  и  социальный  регу- лятор . Категории морали . 

Гражданственность . Патриотизм . 

Наука . Функции науки . Возрастание роли науки в совре- менном обществе . Направления 

научно-технологического раз- вития и научные достижения Российской Федерации . 

Образование в современном обществе . Российская система образования . Основные 

направления развития образования в Российской Федерации . Непрерывность образования в 

инфор- мационном обществе . Значение самообразования . Цифровые образовательные 

ресурсы . 

Религия, ее роль в жизни общества и человека . Мировые и национальные религии . Значение 

поддержания межконфессио- нального мира в Российской Федерации . Свобода совести . 

Искусство,  его  основные  функции . Особенности  искусства как формы духовной культуры 

. Достижения современного российского искусства . 

Особенности профессиональной деятельности в сфере  нау- ки, образования, искусства . 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества . Макроэкономические показатели и качество жизни . 

Предмет  и  методы  экономиче- ской науки . Ограниченность ресурсов . Кривая  

производствен- ных возможностей . Типы экономических систем . Экономиче- ский рост и 

пути его достижения . Факторы долгосрочного экономического роста . Понятие 

экономического цикла . Фазы экономического цикла . Причины экономических циклов . 

Функционирование   рынков .    Рыночный   спрос .    Закон   спро- са . Эластичность спроса . 

Рыночное предложение . Закон пред- ложения . Эластичность предложения . Рынки  труда,  

капитала, земли, информации . Государственное регулирование рынков . Конкуренция и 

монополия . Государственная  политика  по  раз- витию конкуренции . Антимонопольное 

регулирование  в  Рос- сийской Федерации . Рынок труда . Заработная плата и стиму- 

лирование труда . Занятость и безработица . Причины и виды безработицы .   

Государственная   политика   Российской    Федера- ции в области занятости . Особенности 

труда молодежи . Дея- тельность профсоюзов . 

Рациональное экономическое поведение . Экономическая свобода   и   социальная   

ответственность .   Экономическая   дея-тельность и проблемы устойчивого развития 

общества . Осо- бенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой 

сферах . 

Предприятие в экономике . Цели предприятия . Факторы производства . Альтернативная  

стоимость,  способы  и  источни- ки финансирования предприятий . Издержки,  их  виды . 

Вы- ручка, прибыль . Поддержка малого и среднего предпринима- тельства в Российской 

Федерации . Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации . 

Финансовый рынок . Финансовые институты . Банки . Бан- ковская система . Центральный 

банк Российской Федерации: задачи и  функции . Цифровые  финансовые  услуги . Финансо- 

вые технологии и финансовая  безопасность . Денежные  агре- гаты . Монетарная политика  

Банка  России . Инфляция:  при- чины, виды, последствия . 
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Экономика и государство . Экономические функции государ- ства . Общественные блага . 

Внешние эффекты . Государствен- ный бюджет . Дефицит и профицит государственного 

бюджета . Принцип сбалансированности государственного бюджета . Го- сударственный 

долг . Налоговая  система  Российской  Федера- ции . Функции налогов . Система налогов  и  

сборов  в  Россий- ской Федерации . Налоговые льготы и вычеты . Фискальная политика  

государства . Цифровизация  экономики  в   Россий- ской Федерации . 

Мировая экономика . Международное разделение труда . Экспорт и импорт товаров и услуг . 

Выгоды  и  убытки  от  уча- стия в международной торговле . Государственное  регулирова- 

ние внешней торговли . 

 

11 КЛАСС 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы . Социальная стра- тификация,  ее  критерии . 

Социальное  неравенство .   Социаль- ная структура российского общества . Государственная 

под- держка социально  незащищенных  слоев  общества  в  Россий- ской Федерации . 

Положение индивида в обществе . Социальные статусы и ро- ли . Социальная мобильность, 

ее формы и  каналы  в  современ- ном российском обществе . 

Семья и брак . Функции и  типы  семьи . Семья  как  важней- ший социальный институт . 

Тенденции развития семьи в со- временном  мире . Меры  социальной  поддержки  семьи  в  

Российской   Федерации .   Помощь   государства   многодетным   се- мьям . 

Миграционные процессы в современном мире . Этнические общности . Нации и 

межнациональные отношения . Этносоци- альные конфликты, способы их предотвращения и 

пути раз- решения .   Конституционные  принципы  национальной  полити- ки в Российской 

Федерации . 

 

Социальные нормы  и  отклоняющееся  (девиантное)  поведе- ние . Формы социальных 

девиаций . Конформизм . Социальный контроль и самоконтроль . 

Социальный конфликт . Виды социальных конфликтов, их причины . Способы разрешения 

социальных конфликтов . Осо- бенности профессиональной деятельности социолога, 

социаль- ного психолога . 

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе . Политические 

институты . Политическая  деятель- ность . 

Политическая система общества, ее структура и функции . Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе . Государство как основной институт 

политической  си- стемы . Государственный суверенитет . Функции государства . Форма 

государства: форма правления,  форма  государственно- го (территориального) устройства, 

политический режим . Ти- пология форм государства . 

Федеративное устройство Российской Федерации . Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации . Государ- ственное управление в Российской Федерации . 

Государствен- ная служба и статус государственного служащего . Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, меха- низмы противодействия коррупции . 

Обеспечение националь- ной безопасности в Российской Федерации . Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстре- мизму . 
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Политическая культура общества и личности . Политическое поведение . Политическое 

участие . Причины абсентеизма . По- литическая идеология, ее роль в обществе . Основные 

идейно- политические течения современности . 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики . Формы участия граждан  в  

политике . Политические  партии как субъекты политики, их функции, виды . Типы 

партийных систем . 

Избирательная система . Типы избирательных систем: ма- жоритарная, пропорциональная, 

смешанная . Избирательная система Российской Федерации . 

Политическая элита и политическое лидерство . Типология лидерства . 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества . Интернет в 

современной  политической  коммуника- ции . 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

Право в системе социальных норм . Источники права . Нор- мативные  правовые  акты,  их  

виды . Законы  и  законодатель- ный процесс в Российской Федерации . Система  

российского права . Правоотношения, их субъекты . Особенности правового статуса 

несовершеннолетних . Правонарушение и юридическая ответственность . Функции 

правоохранительных органов Рос- сийской Федерации . 

Конституция Российской Федерации . Основы конститу- ционного строя Российской 

Федерации . Гражданство  Рос- сийской Федерации . Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы че- ловека и  гражданина  

Российской  Федерации . Конституцион- ные обязанности гражданина Российской 

Федерации . Между- народная защита прав  человека  в  условиях  мирного  и  воен- ного 

времени . 

Гражданское   право .   Гражданские   правоотношения .   Субъек- ты гражданского права . 

Организационно-правовые формы юридических лиц . Гражданская дееспособность 

несовершенно- летних . 

Семейное право . Порядок и условия заключения и растор- жения брака . Правовое 

регулирование отношений  супругов . Права и обязанности родителей и детей . 

Трудовое право . Трудовые  правоотношения . Порядок  при- ема на работу, заключения  и  

расторжения  трудового  догово- ра . Права и обязанности работников и работодателей . Дис- 

циплинарная ответственность . Защита трудовых прав  работ- ников . Особенности трудовых 

правоотношений с участием несовершеннолетних работников . 

Законодательство  Российской  Федерации  о  налогах  и  сбо- рах . Участники   отношений,   

регулируемых   законодательством о  налогах  и  сборах . Права  и  обязанности  

налогоплательщи- ков .   Ответственность   за   налоговые   правонарушения .   Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» . Порядок приема на обучение в 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования . 

Порядок оказания платных образовательных услуг . 

Административное  право  и  его  субъекты . Административ- ное правонарушение и 

административная ответственность . 

Экологическое законодательство . Экологические правонару- шения . Способы защиты  

права  на  благоприятную  окружаю- щую среду . 

Уголовное право . Основные принципы уголовного права . Понятие преступления и виды 

преступлений . Уголовная от- ветственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве . 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних . Гражданские споры, 
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порядок их рассмотрения . Основные принципы гражданского процесса . Участники 

гражданского 

процесса . 

Административный  процесс . Судебное  производство  по  делам об административных 

правонарушениях . 

Уголовный процесс, его принципы и стадии . Участники уго- ловного процесса . 

Конституционное судопроизводство . Арбитражное судопро- изводство . 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа . 

 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ, ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАССЫ 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» базового уровня для обучающихся 

10—11 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учётом современных мировых   требований,   

предъявляемых   к математическому образованию, и традиций российского образования . 

Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями,   

составляющими   основу   для   саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучаю щихся . 

В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития математического 

образования в Российской Федера ции» . В соответствии с названием концепции, 

математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому обу чающемуся 

возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 

успешной жизни в обществе . Именно на решение этой задачи нацелена рабочая программа 

базового уровня . 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки . Уже в шко 

ле математика служит опорным предметом для изучения смеж ных дисциплин, а в жизни 

после школы реальной необходимо стью становится непрерывное образование, что требует 

полно ценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической . 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных с 

непосредственным приме нением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в тех 

нологических областях, и даже в гуманитарных сферах . Таким образом, круг обучающихся, 

для которых математика стано вится значимым предметом, существенно расширяется . 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до до статочно 

сложных, необходимых для развития научных и тех нологических идей . Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информа ции, малоэффективна повседневная практическая  

деятель ность . Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 
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сложные расчёты и составлять несложные алго ритмы, находить нужные формулы и 

применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и по строений, 

читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и по нимать вероятностный характер случайных событий . 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

более важным становится матема тический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках . В процессе изучения математики в арсе нал приёмов и 

методов мышления человека естественным об разом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкре тизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия . Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения фор мулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление . Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным ал 

горитмам, совершенствовать известные и конструировать но вые . В процессе решения 

задач — основной учебной деятель ности на уроках математики — развиваются творческая 

и при кладная стороны мышления . 

Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение от бирать наиболее подходящие языковые, символические, 

гра фические средства для выражения суждений и наглядного их представления . 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

матема тики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач . Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека . 

  

Изучение математики способствует эстетическому воспита нию человека, пониманию 

красоты и изящества математиче ских рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвое нию идеи симметрии . 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Приоритетными целями обучения математике в 10—11 клас сах на базовом уровне 

являются: 

6 формирование центральных математических понятий  (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероят ность, функция), обеспечивающих преемственность и пер 

спективность математического образования обучающихся; 

6 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, пони мание математики как части общей культуры человечества; 

6 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной 

активности, исследовательских уме ний, критичности мышления, интереса к изучению 

матема тики; 

6 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реаль ных жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать матема тические модели, применять освоенный математический ап 

парат для решения практикоориентированных задач, ин терпретировать и оценивать 

полученные результаты . 
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Основные линии содержания курса математики в 10—11 клас сах: «Числа и вычисления», 

«Алгебра» («Алгебраические вы ражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала 

математиче ского анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин»), «Вероят ность и статистика» . Данные линии 

развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не неза 

висимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии . Кроме этого, их объединяет 

логическая составляющая, тради ционно присущая математике и пронизывающая все 

математи ческие курсы  и  содержательные  линии . Сформулированное в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования требование 

«владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формули ровать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач» от носится ко всем курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годам обучения на уровне среднего общего образования . 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образова тельным стандартом среднего 

общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне 

образова ния . Настоящей рабочей программой предусматривается изучение 

учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика» . Формирование 

логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения в старшей школе, а 

элементы логики включаются в содержание всех названных выше курсов . 

В учебном плане на изучение математики в 10—11 классах отводится 5 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 350 учебных часов . 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуе мое распределение учебного 

времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо 

рассматри вать как примерные ориентиры в помощь составителю автор ской рабочей 

программы и прежде всего учителю . Автор рабо чей программы вправе увеличить или 

уменьшить предложен ное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, 

заинтересовавшую обучающихся, или направить усилия на преодоление затруднений . 

Допустимо также локальное пере распределение и перестановка элементов содержания 

курса внутри данного класса . 

Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль качества усвоения 

учебного материала) и их тип (са мостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на 

усмотрение учителя . 

Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учеб ных часов, отведённых в 

рабочей программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний

 обучающихся . Единственным, но принципиально важным критерием, явля ется 

достижение результатов обучения, указанных в  настоя щей программе . 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспе чивать достижение на уровне 

среднего общего образования сле дующих личностных, метапредметных и предметных 

образова тельных результатов: 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской  позиции  обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр .), 

умением взаимодействовать с со циальными институтами в соответствии с их функциями и 

на значением . 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

матема тиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках, технологиях, сферах эконо мики . 

Духовно-нравственного  воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сфор мированностью нравственного 

сознания, этического поведе ния, связанного с практическим применением достижений на 

уки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого 

будущего . 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику матема тических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуж дений; восприимчивостью к математическим аспектам 

различ ных видов искусства . 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответ ственного отношения к своему здоровью (здоровое 

питание, 

  

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

физического совершенствования, при за нятиях спортивнооздоровительной деятельностью 

. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением 

совер шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; готовностью и способностью к математическому образованию и 

самообразованию на протя жении всей жизни; готовностью к активному участию в реше 

нии практических задач математической направленности . 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознанием глобального харак тера экологических проблем; ориентацией на применение ма 

тематических знаний для решения задач в области окружаю щей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды . 

Ценности научного познания: 
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сформированностью мировоззрения, соответствующего со временному уровню развития 

науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математиче ской культурой как средством познания мира; 

готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе . 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универ сальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями, универсальными регу- лятивными 

действиями. 

Универсальные познавательные действия,  обеспечива- ют формирование базовых 

когнитивных процессов обучаю- щихся (освоение методов познания окружающего мира; 

при- менение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией) . 

  

Базовые логические действия: 

6 выявлять и характеризовать существенные признаки мате матических объектов, понятий, 

отношений между понятия ми; формулировать определения понятий; устанавливать су 

щественный признак классификации, основания для обоб щения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

6 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и об щие; условные; 

6 выявлять  математические   закономерности,   взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утвержде ниях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

6 делать выводы с использованием законов логики, дедуктив ных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по ана логии; 

6 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргу ментацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновы 

вать собственные суждения и выводы; 

6 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько  вариантов  решения,  

выбирать  наиболее  подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев) . 

Базовые исследовательские действия: 

6 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противо речие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формиро вать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

6 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

6 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оцени вать достоверность полученных результатов, выводов и 

обоб щений; 

6 прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы двигать предположения о его 

развитии в новых условиях . 

Работа с информацией: 
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6 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

  

6 выбирать информацию из источников различных типов, ана лизировать, 

систематизировать и интерпретировать инфор мацию различных видов и форм 

представления; 

6 структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

6 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям . 

Универсальные коммуникативные действия, обеспечи- вают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

6 воспринимать и  формулировать  суждения  в  соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выра жать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

6 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждае мой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формули ровать разногласия, свои возражения; 

6 представлять результаты решения задачи, эксперимента, ис следования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат вы ступления с учётом задач презентации и особенностей 

ауди тории . 

Сотрудничество: 

6 понимать и использовать преимущества командной и инди видуальной работы при 

решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию со вместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы; обобщать мнения не скольких людей; 

6 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодей ствия . 

Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых установок 

и жизненных навыков личности . 

  

Самоорганизация: 

6 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных воз можностей, аргументировать и корректировать варианты ре 

шений с учётом новой информации . 

Самоконтроль: 

6 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их ре зультатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

6 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше нии задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявлен ных трудностей; 
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6 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяс нять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретён ному 

опыту . 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены

 по годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих разделах 

настоящей Программы . 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых в 

программе старшей школы, по скольку, с одной стороны, он обеспечивает 

инструментальную базу для изучения всех естественнонаучных курсов, а с другой стороны, 

формирует логическое и абстрактное мышление уча щихся на уровне, необходимом для 

освоения курсов информа тики, обществознания, истории, словесности . В рамках данно го 

курса учащиеся овладевают универсальным языком совре менной   науки,    которая    

формулирует    свои    достижения в математической форме . 

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономики и 

обще ственной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 

компьютерных технологиях, уверенно использо вать их в повседневной жизни . В тоже 

время овладение аб страктными и логически строгими математическими конструк циями 

развивает умение находить закономерности, обосновы вать  истинность   утверждения,   

использовать   обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует 

креативное и критическое мышление . В ходе изучения алгебры и начал математического 

анализа в старшей школе учащиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоя тельного построения математических моделей реальных ситу аций и  

интерпретации  полученных  решений,  знакомятся с примерами математических 

закономерностей в природе, на уке и в искусстве, с выдающимися математическими 

открыти ями и их авторами . 

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, 

который реализуется как через учебный материал, способству ющий формированию 

научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей 

самостоятельно сти, аккуратности,  продолжительной  концентрации  внимания и 

ответственности за полученный результат . 

В основе методики обучения алгебре и началам математиче ского анализа лежит 

деятельностный принцип обучения . 

  

В структуре курса «Алгебра и начала математического ана лиза» можно выделить 

следующие содержательнометодиче ские линии: «Числа и вычисления», «Функции и 

графики», 

«Уравнения и неравенства», «Начала математического анали за», «Множества и логика» . 

Все основные содержательноме тодические линии изучаются на протяжении двух лет 
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обучения в старшей школе, естественно дополняя друг друга и постепен но насыщаясь 

новыми темами и разделами . Можно с уверен ностью сказать, что данный курс является 

интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких матема тических 

дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и др . По мере 

того как учащиеся ов ладевают всё более широким математическим аппаратом, у них 

последовательно формируется и совершенствуется умение стро ить математическую модель 

реальной ситуации, применять знания, полученные в курсе «Алгебра и начала 

математическо го анализа», для решения самостоятельно сформулированной 

математической задачи, а затем интерпретировать полученный результат . 

Содержательнометодическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действитель ных чисел, которое было начато в основной школе . В 

старшей школе особое внимание уделяется формированию прочных вы числительных 

навыков, включающих в себя использование различных форм записи действительного числа, 

умение раци онально выполнять действия с ними, делать прикидку, оцени вать результат . 

Обучающиеся получают навыки приближён ных вычислений, выполнения действий с 

числами, записанны ми в стандартной форме, использования математических констант, 

оценивания числовых выражений . 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяже нии всего обучения в старшей 

школе, поскольку в каждом раз деле программы предусмотрено решение соответствующих 

за дач . Учащиеся овладевают различными методами решения целых, рациональных, 

иррациональных, показательных, лога рифмических  и  тригонометрических   уравнений,   

неравенств и их систем . Полученные умения используются при исследова нии функций с 

помощью производной, решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и 

наименьших зна чений  функции .   Данная   содержательная   линия   включает в себя также 

формирование умений выполнять расчёты по фор 

  

мулам, преобразования целых, рациональных,  иррациональ ных и тригонометрических 

выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы . Благодаря изучению 

алге браического материала происходит дальнейшее развитие алго ритмического и 

абстрактного мышления учащихся, формиру ются навыки дедуктивных рассуждений, 

работы с символьны ми формами, представления закономерностей и зависимостей в виде 

равенств и неравенств . Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения 

практических и естественнонауч ных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как 

язы ка науки . 

Содержательнометодическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими 

линиями курса, поскольку в ка комто смысле задаёт последовательность изучения 

материала . Изучение степенной, показательной, логарифмической и три гонометрических 

функций, их свойств и графиков, использо вание функций для решения задач из других 

учебных предме тов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и 

с решением уравнений и неравенств . При этом большое внимание уделяется формированию 

умения выражать формулами зависимости между различными величинами, ис следовать 

полученные функции, строить их графики . Матери ал  этой  содержательной  линии  

нацелен  на  развитие  умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между вели 

чинами в различной форме: аналитической, графической и сло весной . Его изучение 

способствует развитию алгоритмического мышления, способности к обобщению и 

конкретизации, ис пользованию аналогий . 
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Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у 

которых появляется возможность исследовать и строить графики функ ций, определять их 

наибольшие и наименьшие значения, вы числять площади  фигур  и  объёмы  тел,  находить  

скорости и ускорения процессов . Данная содержательная линия откры вает новые 

возможности построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения 

наилучшего решения в при кладных, в том числе социальноэкономических, задачах . Зна 

комство с основами математического анализа способствует раз витию абстрактного, 

формальнологического и креативного мышления, формированию умений распознавать 

проявления 

  

законов математики в науке, технике и искусстве . Обучающи еся узнают о выдающихся 

результатах, полученных в ходе раз вития математики как науки, и их авторах . 

Содержательнометодическая линия  «Множества  и  логика» в основном посвящена 

элементам теории множеств . Теорети комножественные представления пронизывают весь 

курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все 

разделы математики и её приложе ний, они связывают разные математические дисциплины 

в еди ное целое . Поэтому важно дать возможность школьнику пони мать 

теоретикомножественный язык современной математики и использовать его для выражения 

своих мыслей . 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» при сутствуют также основы 

математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения 

моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью ап парата  алгебры  и  

математического  анализа  и  интерпрета ции полученных результатов . Такие задания 

вплетены в каж дый из разделов программы, поскольку весь материал курса широко 

используется для решения прикладных задач . При решении реальных практических задач 

учащиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстра 

гироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизи ровать проблему . Деятельность 

по формированию навыков решения прикладных задач  организуется  в  процессе  изуче ния 

всех тем курса «Алгебра и начала математического анали за» . 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 10—11 классах изучается учеб ный курс «Алгебра и начала 

математического анализа», кото рый включает в себя следующие основные разделы 

содержа ния: «Числа и вычисления», «Уравнения и неравенства», 

«Функции  и  графики»,   «Начала   математического   анализа» и «Множества и логика» . 

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал мате матического анализа отводится не 

менее 2 учебных часов в не делю в  10  классе  и  не  менее  3  учебных  часов  в  неделю в 11 

классе, всего за два года обучения — не менее 175 учебных часов . 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего 

общего образования должно обе спечивать достижение следующих предметных 

образователь ных результатов: 
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класс 

Числа и вычисления 

6 Оперировать понятиями:  рациональное  и  действительное число, обыкновенная и 

десятичная дробь, проценты . 

6  Выполнять   арифметические    операции    с    рациональными и действительными 

числами . 

6 Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку и 

оценку результата вычислений . 

6 Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стан дартная форма записи 

действительного числа, корень нату ральной степени; использовать подходящую форму 

записи действительных  чисел   для   решения   практических   задач и представления данных 

. 

6 Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произ вольного угла; использовать 

запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции . 

Уравнения и неравенства 

6 Оперировать понятиями: тождество, уравнение,  неравен ство; целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, нера венство; тригонометрическое уравнение; 

6  Выполнять  преобразования  тригонометрических  выражений и решать 

тригонометрические уравнения . 

6 Выполнять преобразования целых, рациональных и ирраци ональных выражений и решать 

основные типы целых, раци ональных и иррациональных уравнений и неравенств . 

6 Применять уравнения и неравенства для решения математи ческих задач и задач из 

различных областей науки и реаль ной жизни . 

6 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, состав лять выражения, уравнения, 

неравенства по  условию  зада чи, исследовать построенные модели с использованием аппа 

рата алгебры . 

  

Функции и графики 

6 Оперировать понятиями: функция, способы задания функ ции, область определения и 

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции . 

6 Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства . 

6  Использовать  графики  функций  для  решения  уравнений . 

6 Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции 

с целым показателем . 

6  Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении 

задач из других учебных пред метов и реальной жизни; выражать формулами зависимости 

между величинами . 

 

Начала математического анализа 

6 Оперировать  понятиями:  последовательность,  арифметиче ская и геометрическая 

прогрессии . 

6 Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометри ческая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометри ческой прогрессии . 

6  Задавать  последовательности  различными  способами . 
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6  Использовать  свойства  последовательностей  и   прогрессий для решения реальных задач 

прикладного характера . 

 

Множества и логика 

6 Оперировать понятиями: множество, операции над множе ствами . 

6 Использовать теоретикомножественный аппарат для описа ния реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов . 

6 Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство . 

 

 

класс 

 

Числа и вычисления 

6 Оперировать понятиями: натуральное, целое число; исполь зовать признаки делимости 

целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач . 

  

6 Оперировать понятием: степень с рациональным показателем . 

6 Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и на туральные логарифмы . 

 

Уравнения и неравенства 

6 Применять свойства степени для преобразования выраже ний; оперировать понятиями: 

показательное уравнение и неравенство; решать основные типы показательных уравнений и 

неравенств . 

6 Выполнять преобразования выражений, содержащих лога рифмы; оперировать понятиями: 

логарифмическое уравне ние и неравенство; решать основные типы логарифмических 

уравнений и неравенств . 

6 Находить решения простейших тригонометрических  нера венств . 

6 Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать систему 

линейных уравнений для ре шения практических задач . 

6 Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств . 

6 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по усло вию задачи, исследовать построенные модели с использова 

нием аппарата алгебры. 

 

Функции и графики 

6 Оперировать понятиями: периодическая функция, проме жутки монотонности функции, 

точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежут ке; 

использовать их для исследования функции, заданной графиком . 

6 Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций; изображать их на координатной плоскости и использовать для решения урав 

нений и неравенств . 

6 Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их 

для решения системы линей ных уравнений . 

6  Использовать  графики  функций  для  исследования  процессов и зависимостей из других 

учебных дисциплин . 
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Начала математического анализа 

6 Оперировать понятиями: непрерывная функция;  произво дная функции; использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач . 

6 Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций . 

6 Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, 

применять результаты исследо вания к построению графиков . 

6 Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социальноэкономических, задачах . 

6 Оперировать понятиями:  первообразная  и  интеграл;  понимать геометрический и 

физический смысл интеграла . 

6 Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница . 

6 Решать прикладные задачи, в том числе социальноэкономического и физического 

характера, средствами математиче ского анализа . 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа . Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби . Арифметиче ские операции с рациональными числами, 

преобразования чис ловых выражений . Применение дробей и процентов для реше ния 

прикладных задач из различных отраслей знаний и реаль ной жизни . 

Действительные числа . Рациональные и иррациональные числа . Арифметические операции 

с действительными числами . Приближённые  вычисления,   правила   округления,   

прикидка и оценка результата вычислений . 

Степень с целым показателем . Стандартная форма записи действительного числа . 

Использование подходящей формы за писи действительных  чисел  для  решения  

практических  задач и представления данных . 

Арифметический    корень    натуральной    степени .    Действия с арифметическими 

корнями натуральной степени . 

  

Синус, косинус и тангенс числового аргумента . Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числового аргумента . 

 

Уравнения и неравенства 

Тождества  и  тождественные  преобразования . 

Преобразование тригонометрических выражений . Основные тригонометрические формулы . 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение нера венства . Метод интервалов . 

Решение целых и дробнорациональных уравнений и нера венств . 

Решение иррациональных уравнений и неравенств . Решение тригонометрических уравнений 

. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни . 
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Функции и графики 

Функция, способы задания функции . График функции . Взаимно обратные функции . 

Область определения и множество значений функции . Нули функции . Промежутки 

знакопостоянства . Чётные и нечётные функции . 

Степенная функция с натуральным и целым показателем . Её свойства и график . Свойства и 

график корня nой степени . 

Тригонометрическая окружность, определение тригономе трических функций числового 

аргумента . 

 

Начала математического анализа 

Последовательности,  способы  задания  последовательностей . 

Монотонные   последовательности  . 

Арифметическая и геометрическая прогрессии . Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия . Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии . Формула сложных 

процентов . Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера . 

 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами . Диаграммы Эйлера—Венна . Применение 

теоретикомножественного аппарата 

  

для описания реальных процессов и явлений, при решении за дач из других учебных 

предметов . 

Определение,  теорема,  следствие,  доказательство . 

 

класс 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа . Признаки делимости целых чи сел . 

Степень с рациональным показателем . Свойства степени . Логарифм числа . Десятичные и 

натуральные логарифмы . 

 

Уравнения и неравенства 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы . Преобразование выражений, 

содержащих  степени с  рацио 

нальным   показателем . 

Примеры тригонометрических неравенств . Показательные уравнения и неравенства . 

Логарифмические уравнения и неравенства . 

Системы  линейных  уравнений . Решение  прикладных  задач с помощью системы линейных 

уравнений . 

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств . 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и ре альной жизни . 

 

Функции и графики 

Функция . Периодические функции . Промежутки монотонности функции . Максимумы и 

минимумы  функции . Наиболь шее и наименьшее значение функции на промежутке . 

Тригонометрические  функции,  их  свойства  и  графики . 
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Показательная и  логарифмическая  функции,  их  свойства и графики . 

Использование  графиков   функций   для   решения   уравнений и линейных систем . 

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые 

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни . 

  

Начала математического анализа 

Непрерывные функции . Метод интервалов для решения не равенств . 

Производная функции . Геометрический и физический смысл производной . 

Производные  элементарных  функций . Формулы   нахожде ния производной суммы, 

произведения и частного функций . 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы . 

Нахождение наибольшего и наимень шего значения функции на отрезке . 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости про цесса, заданного формулой или графиком . 

Первообразная .   Таблица   первообразных . 

Интеграл, его геометрический и физический смысл . Вычисление интеграла по формуле 

Ньютона—Лейбница . 

  

Геометрия 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего об щего образования обусловлена 

практической значимостью ме тапредметных и предметных результатов обучения 

геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формиро вания 

функциональной математической грамотности,  изуче ния других учебных дисциплин . 

Развитие у учащихся пра вильных представлений о сущности и происхождении геоме 

трических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и про цессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в прак тике 

способствует формированию научного мировоззрения уча щихся, а также качеств 

мышления, необходимых для адапта ции в современном обществе . 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования, 

так как обеспечивает возмож ность изучения как дисциплин естественнонаучной направ 

ленности, так и гуманитарной . 

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 

геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических 

за дач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при 

решении задач естественнонаучного цик ла, в частности из курса физики . 

Умение ориентироваться в пространстве играет существен ную роль во всех областях 

деятельности человека . Ориентация человека во времени и пространстве — необходимое 

условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира, условие успешного 

познания и активного преобразования действительности . Оперирование пространственными 

образами объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, яв ляется одним из 

профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача формирования у обучающихся 
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пространственного мышления как  разновидности  образного  мышления существенного 

компонента в подготовке к практической деятельности по многим направлениям . 

  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения — 

общеобразовательное и общекуль турное развитие обучающихся через обеспечение 

возможности приобретения и использования систематических геометриче ских знаний и 

действий, специфичных геометрии, возможно сти успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии . 

Программа по геометрии на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших значи тельных затруднений на уровне основного общего 

образования . Таким образом, обучающиеся на базовом уровне должны осво ить общие 

математические умения, связанные со спецификой геометрии и необходимые для жизни в 

современном обществе . Кроме этого, они имеют возможность изучить геометрию более 

глубоко, если в дальнейшем возникнет необходимость в геоме трических знаниях в 

профессиональной деятельности . 

Достижение цели освоения программы обеспечивается реше нием соответствующих задач . 

Приоритетными задачами осво ения курса «Геометрии» на базовом уровне в 10—11 классах 

являются: 

6 формирование представления о геометрии как части миро вой культуры и осознание её 

взаимосвязи с окружающим миром; 

6 формирование представления о многогранниках и телах вра щения как о важнейших 

математических моделях, позволя ющих описывать и изучать разные явления окружающего 

мира; 

6 формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения; 

6 овладение методами решения задач на построения на изобра жениях пространственных 

фигур; 

6 формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и телах 

вращения и их основными свой ствами; 

6 овладение алгоритмами решения основных типов задач; фор мирование умения проводить 

несложные доказательные рас суждения в ходе решения стереометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

6 развитие интеллектуальных и творческих способностей обу чающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

  

6 формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение распознавать 

проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизнен ных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулиро вать их на языке геометрии и создавать геометрические мо 

дели, применять освоенный геометрический аппарат для решения 

практикоориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты . 

Отличительной особенностью программы является включе ние в курс стереометрии в 

начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и определённым 

обра зом организованная работа над ними, что способствуют разви тию логического и 

пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует 

к дальнейше му изучению предмета . 
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Предпочтение отдаётся наглядноконструктивному методу обучения, то есть теоретические 

знания имеют в своей основе чувственность предметнопрактической деятельности . Разви 

тие пространственных представлений у учащихся в курсе сте реометрии проводится за счёт 

решения задач на создание про странственных образов и задач на оперирование простран 

ственными образами . Создание образа проводится с опорой на наглядность, а оперирование 

образом — в условиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения его исходного 

содержа ния . 

Основные содержательные линии курса «Геометрии» в 10—11 классах: «Многогранники», 

«Прямые и плоскости в про странстве», «Тела вращения», «Векторы и координаты в про 

странстве» . Формирование логических умений распределяется не только по 

содержательным линиям, но и по годам обучения на уровне среднего общего образования . 

Содержание образования, соответствующее предметным ре зультатам освоения рабочей 

программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы 

овладение геометрическими понятиями и навыками осу ществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности,  чтобы  новые  знания  

включались в общую систему геометрических представлений обучающих ся, расширяя и 

углубляя её, образуя прочные множественные связи . 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение геометрии отводится не менее 2 учебных часов в неделю в 10 

классе и 1 учебного часа в не делю в 11 классе, всего за два года обучения не менее 105 

учеб ных часов . 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты изучения геометрии на базовом уровне ориентированы на 

достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения 

задач в ре альной жизни и создание условий для их общекультурного раз вития . 

Освоение учебного курса «Геометрия» на базовом уровне среднего общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

класс 

6  Оперировать  понятиями:  точка,  прямая,  плоскость . 

6 Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач . 

6 Оперировать понятиями: параллельность и перпендикуляр ность прямых и плоскостей . 

6 Классифицировать взаимное расположение прямых и пло скостей в пространстве . 

6 Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранно го угла, ребро двугранного 

угла; линейный угол двугранного угла; градусная мера двугранного угла . 

6 Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невы пуклый многогранник, 

элементы многогранника, правиль ный многогранник . 

6 Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб) . 

6 Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые и 

невыпуклые многогранники; правильные многогранники; прямые и наклонные призмы, 

параллелепипеды) . 

6 Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение много гранников . 
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6 Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов . 

6 Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи 

из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу . 

6 Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные аналитиче ские методы при решении стандартных математических за 

дач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до 

плоскости, между скрещивающи мися прямыми . 

6 Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные аналитиче ские методы при решении стандартных математических за 

дач на вычисление углов между скрещивающимися прямы ми, между прямой и плоскостью, 

между плоскостями, дву гранных углов . 

6 Вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул; вычислять соот ношения между площадями поверхностей, объёмами 

подоб ных многогранников . 

6 Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и плоскость симметрии; 

центр, ось и плоскость симме трии фигуры . 

6 Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информа цию о пространственных 

геометрических фигурах, представ ленную на чертежах и рисунках . 

6 Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов реше ния, если условия применения заданы в явной форме . 

6 Применять простейшие программные средства и электрон нокоммуникационные системы 

при решении стереометри ческих задач . 

6 Приводить примеры математических закономерностей в при роде и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве . 

6 Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в про цессе поиска решения математически сформулированной 

проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геоме трии, исследовать построенные 

модели с использованием ге 

  

ометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометриче ских величин . 

 

класс 

6 Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности; цилиндр; кониче ская поверхность, образующие конической поверхности, ко 

нус; сферическая поверхность . 

6 Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) . 

6  Объяснять  способы  получения  тел  вращения . 

6 Классифицировать взаимное расположение  сферы  и  плоско сти . 

6 Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сег мента, высота сегмента; 

шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор . 

6 Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул . 

6 Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы; 

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения . 
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6  Вычислять  соотношения   между   площадями   поверхностей и объёмами подобных тел . 

6 Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов . 

6 Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить се чения тел вращения . 

6 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представ ленную на чертежах и рисунках . 

6  Оперировать понятием вектор в пространстве . 

6 Выполнять действия сложения векторов, вычитания векто ров и умножения вектора на 

число, объяснять, какими свой ствами они обладают . 

6   Применять   правило   параллелепипеда . 

6 Оперировать понятиями: декартовы координаты в простран стве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координа ты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные и компланарные векторы . 

  

6 Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, расклады вать вектор по двум неколлинеарным векторам . 

6 Задавать плоскость уравнением в декартовой системе коор динат . 

6 Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов реше ния, если условия применения заданы в явной форме . 

6 Решать простейшие геометрические задачи на применение векторнокоординатного метода 

. 

6 Решать задачи на доказательство математических  отношений и нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при 

решении стан дартных математических задач . 

6 Применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы 

при решении стереометри ческих задач . 

6 Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве . 

6 Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в про цессе поиска решения математически сформулированной 

проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геоме трии, исследовать построенные 

модели с использованием ге ометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометриче ских величин . 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

класс 

Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии . Точка, прямая, плоскость, пространство . Понятие об 

аксиоматическом построении стере ометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них . 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекаю щиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые . Параллель ность прямых и плоскостей в пространстве: 

параллельные пря мые в пространстве; параллельность трёх прямых; параллель 

  

ность прямой и плоскости . Углы с сонаправленными сторонами; угол между прямыми в 

пространстве . Параллельность плоско стей: параллельные плоскости; свойства 
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параллельных плоско стей . Простейшие пространственные фигуры на плоскости: те 

траэдр, куб, параллелепипед; построение сечений . 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикуляр ные прямые в пространстве, 

прямые параллельные и перпен дикулярные к плоскости, признак  перпендикулярности  

пря мой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоско сти . Углы в 

пространстве: угол между прямой и плоскостью; двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла . Перпенди куляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, рассто 

яние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость . Перпендикулярность 

плоскостей: признак  перпендикулярности двух плоскостей . Теорема о трёх 

перпендикулярах . 

Многогранники 

Понятие многогранника, основные элементы  многогранни ка, выпуклые и невыпуклые 

многогранники; развёртка мно гогранника . Призма: n-угольная призма; грани и основания 

призмы; прямая и наклонная призмы; боковая и полная по верхность призмы . 

Параллелепипед, прямоугольный паралле лепипед и его свойства . Пирамида: nугольная 

пирамида, гра ни и основание пирамиды; боковая и полная поверхность пи рамиды; 

правильная и усечённая пирамида . Элементы призмы и пирамиды . Правильные 

многогранники: понятие правильно го многогранника; правильная призма и  правильная  

пирами да; правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр; куб . Представление о 

правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр . Сечения призмы и пирамиды . 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости . Элементы 

симметрии в пирамидах, парал лелепипедах, правильных многогранниках . 

Вычисление элементов  многогранников:  рёбра,  диагонали, углы . Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности пря мой призмы, площадь оснований, теорема о  

боковой  поверхно сти прямой призмы . Площадь боковой поверхности и поверхно сти 

правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пира миды . Понятие об объёме . 

Объём пирамиды, призмы . 

Подобные тела в пространстве . Соотношения между площа дями поверхностей, объёмами 

подобных тел . 

  

класс 

Тела вращения 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности . Цилиндр: ос нования и боковая поверхность, образующая и 

ось; площадь боковой и полной поверхности . 

Коническая поверхность, образующие конической поверхно сти, ось и вершина конической 

поверхности . Конус: основание и вершина, образующая и ось; площадь боковой и полной 

по верхности . Усечённый конус:  образующие  и  высота;  основания и боковая поверхность 

. 

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы . Взаимное расположение 

сферы и плоскости; касатель ная плоскость к сфере; площадь сферы . 

Изображение тел вращения на  плоскости . Развёртка  цилиндра и конуса . 

Комбинации тел  вращения  и  многогранников . Многогранник, описанный около сферы;  

сфера,  вписанная  в  многогран ник, или тело вращения . 
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Понятие об объёме . Основные свойства объёмов тел . Теорема об объёме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё . Объём цилиндра, конуса . Объём шара и площадь 

сферы . 

Подобные тела в пространстве . Соотношения между площа дями поверхностей, объёмами 

подобных тел . 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), се чения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара . 

 

Векторы и координаты в пространстве 

Вектор на плоскости и в пространстве . Сложение  и  вычита ние векторов . Умножение 

вектора на  число . Разложение  век тора по трём некомпланарным векторам . Правило 

паралле лепипеда . Решение задач, связанных с применением правил действий    с    

векторами .    Прямоугольная    система    координат в пространстве . Координаты вектора . 

Простейшие задачи в ко ординатах . Угол между векторами . Скалярное произведение 

векторов . Вычисление углов между прямыми и плоскостями . Координатновекторный 

метод при  решении  геометрических задач 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и 

развитием одноимённого учебного курса базового уровня основной школы . Курс  

предназначен для  формирования  у  обучающихся  статистической  культуры и понимания 

роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных 

событий, величин и про цессов . При изучении курса обогащаются представления уча 

щихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и 

общности математических методов познания как неотъемлемой части современного 

естествен нонаучного мировоззрения . 

Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении курса 

основной школы и на развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между 

ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира . В 

результате у обучающихся должно сфор мироваться представление о наиболее 

употребительных и об щих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, погрешностей в различного рода 

измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, характеристик 

массовых явле ний и процессов в обществе . 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные 

содержательные линии: 

«Случайные события  и  вероятности»,  «Случайные  величины и закон больших чисел» . 

Важную часть  курса  занимает  изучение  геометрического и биномиального распределений 

и знакомство с их непрерыв ными аналогами показательным и нормальным распределени 

ями . 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для формирования 

представлений о распределе нии   вероятностей   между   значениями   случайных   величин, 
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а также эта линия необходима как база для изучения закона больших чисел — 

фундаментального закона, действующего 

  

в природе и обществе и имеющего математическую формализацию . Сам закон больших 

чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным использованием 

математического формализма . 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

школьников на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций . 

Основ ное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, при этом 

предполагается ознакомительное изу чение материала без доказательств применяемых 

фактов . 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение курса «Вероятность и статисти ка» на базовом уровне 

отводится 1 учебный час в неделю в те чение каждого года обучения, всего 70 учебных 

часов . 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и ста тистика» в 10—11 классах 

ориентированы на достижение уров ня математической грамотности, необходимого для 

успешного решения задач и проблем в реальной жизни и создание условий для их 

общекультурного развития . 

Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» на ба зовом уровне среднего общего 

образования должно обеспечи вать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

 

10 класс 

6  Читать и строить таблицы и диаграммы . 

6 Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее 

значение, размах массива число вых данных . 

6 Оперировать   понятиями:   случайный   эксперимент   (опыт) и случайное событие, 

элементарное событие (элементарный исход)  случайного  опыта;  находить  вероятности  в  

опытах с равновозможными случайными событиями, находить и срав нивать вероятности 

событий в изученных случайных экспериментах . 

  

6 Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, 

событие, противоположное данному событию; пользоваться диаграммами Эйлера и 

формулой сложения вероятностей при решении задач . 

6 Оперировать понятиями: условная вероятность,  независимые события; находить 

вероятности с помощью правила ум ножения, с помощью дерева случайного опыта . 

6 Применять комбинаторное правило умножения при решении задач . 

6 Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и 

неудача; находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха; 

находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли . 
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6  Оперировать  понятиями:  случайная  величина,   распределение вероятностей, диаграмма 

распределения . 

 

11 класс 

6 Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощью 

диаграмм . 

6 Оперировать понятием математического ожидания; приво дить примеры, как применяется 

математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по 

данному распределению . 

6  Иметь представление о законе больших чисел . 

6   Иметь  представление  о  нормальном  распределении . 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

10 класс 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм . Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее зна чения, размах, дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов . 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события . Элементарные события (исходы) . 

Вероятность случайного со бытия . Близость частоты и вероятности событий . Случайные 

опыты с равновозможными элементарными событиями . Вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями . 

  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события . 

Диаграммы Эйлера . Формула сложения вероятностей . 

Условная вероятность . Умножение вероятностей . Дерево случайного эксперимента . 

Формула полной  вероятности . Незави симые события . 

Комбинаторное  правило  умножения . Перестановки  и  факториал .   Число  сочетаний .   

Треугольник  Паскаля .   Формула  бино ма Ньютона . 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача . Независимые испытания . Серия 

независимых испытаний до первого успеха . Серия независимых испытаний Бернулли . 

Случайная величина . Распределение вероятностей . Диаграм ма распределения . Примеры 

распределений, в том числе, гео метрическое и биномиальное . 

 

11 класс 

Числовые характеристики случайных  величин:  математиче ское ожидание, дисперсия и 

стандартное отклонение . Примеры применения математического ожидания,  в  том  числе  в  

задачах из повседневной жизни . Математическое ожидание бинарной случайной величины . 

Математическое ожидание суммы случайных величин . Математическое ожидание и 

дисперсия гео метрического и биномиального распределений . 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе . 

Выборочный  метод  исследований . 

Примеры непрерывных случайных величин . Понятие о плотности распределения . Задачи, 

приводящие к нормальному рас пределению . Понятие о нормальном распределении 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

(углубленный уровень) 
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10-11 классы 

Алгебра и начала математического анализа 

(предметная линия учебников авторов А.Г. Мордкович и др.) 

Планируемые результаты 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе дает 

возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 представление о профессиональной деятельности ученых – математиков, о 

развитии математики от Нового времени до наших дней; 

 умение ясно формулировать и аргументирован излагать свои мысли; 

корректность в общении; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

   достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

   умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

   умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

   умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

   умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на их решение. 

Предметные результаты: 

   иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, 

законах и методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: 

число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина, и 

вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической 

индукции, методы математических рассуждений; 

   владеть ключевыми математическими умениями: 

выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 

 выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

 решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

 решать текстовые задачи; исследовать функции; 

 строить их графики (в простейших случаях); 

 оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

 применять математическую терминологию и символику; 

 доказывать математические утверждения; 
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 применять приобретенные знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

 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 том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД:  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Содержание учебного предмета 

Алгебра  

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами.  

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ 
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Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, 

периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение / сжатие 

вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций 

с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения 

в сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих  уравнений, 

неравенств и их систем.   

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечной убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона – Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биноминальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов 

в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественнонаучные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных  

характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 

статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных 

задач на геометрические вероятности. 

Геометрия 

(предметная линия учебников авторов Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузова и др.) 

Планируемые результаты 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 
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выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 

 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 новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников  с использованием различных методов, 

в том числе метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, 

уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов 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; 
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 владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и 

уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его 

при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса и уметь применять его при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур; 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь 

применять его для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его 

при решении задач; 

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 владеть понятиями центрального проектирования и параллельного 

проектирования 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 его при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять 

их при решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат; 

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии – и уметь применять его при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции 
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 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представление 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

 владеть понятиями векторов и их координат; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих  

вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат. 

История и методы математики 

 иметь  представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 использовать основные методы доказательства, приводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

Содержание учебного предмета 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 
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Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояния между фигурами в 

пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный 

углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное 

сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный 

конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем 

шарового слоя. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы, пирамиды.  Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложения интеграла к 

вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение.  

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

 

ИНФОРМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАССЫ 
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(предметная линия учебников авторов И.Г. Семакина и др.) 

Планируемые результаты 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования: 

- личностными результатами; 

- метапредметными результами; 

- предметными результатами. 

Личностные результаты: 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. Каждая учебная дисциплина формирует 

определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует 

представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их 

в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает 

информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с 

другими научными областями. Ученики получают представление о современном уровне и 

перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 

смогут принять участие. 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследователь-ской, проектной и других видах деятельности. Эффективным методом 

формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа над 

проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также 

между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты работы. В завершение 

работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая 

также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как к собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой.  

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. Данное 

качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом направлении. Во 

многих разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в 

различных профессиональных областях и перспективах их развития. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 
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(включая вне-школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Данная 

компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах: учебно-

проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы; изучение основ системологии: способствует 

формированию системного подхода к анализу объекта деятельности; алгоритмическая линия 

курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов 

(исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 

исполнителя). 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса: формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; ряд 

проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников 

умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее 

результатов. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой 

области невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики 

осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. Формированию этой 

компетенции способствует методика индивидуального дифференцированного подхода при 

распределении практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых 

учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и 

умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных 

заданий.  

Предметные результаты: 
Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. Владение знанием 

основных конструкций программирования. Владение умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц 
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 Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ. Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации  

 Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними 

 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, 

основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования 

высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии 

обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные 

технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии». 

ГЕОГРАФИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАССЫ 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Геогра- фия» на уровне среднего 

общего образования составлена на ос- нове требований к результатам освоения ООП СОО, 

представ- ленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной 
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в федеральной программе воспитания и подлежит непосред- ственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы среднего общего образования  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В федеральной рабочей программе учебного предмета «Гео- графия» закреплено 

содержание, объём и порядок изучения предмета «География», в соответствии с которым 

осуществля- ется учебная деятельность в конкретном классе, что призвано содействовать 

сохранению единого образовательного простран- ства страны  

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Гео- графия»  даёт  представление  о  

целях  обучения,  воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Гео- 

графия»; устанавливает обязательное предметное содержа- ние, предусматривает 

распределение его по классам и струк- турирование его по разделам и темам курса; даёт 

примерное распределение учебных часов по тематическим разделам кур- са и 

рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебно- го процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; опреде- ляет возможности предмета для реализации требований к ре- 

зультатам освоения программ среднего общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основ- ных видов деятельности обучающихся  

При сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретических знаний 

особое внимание уделено фор- мированию умений: анализа, синтеза, обобщения, 

интерпрета- ции географической информации, использованию геоинформа- ционных систем 

и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использова- нием различных источников Программа даёт возможность 

дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности — способности 

использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах 

челове- ческой деятельности, общения и социальных отношений  

Базовый уровень изучения предмета обеспечивает преиму- щественно общеобразовательную 

и общекультурную подготов- ку и связан с завершением общего образования  

В федеральной рабочей программе среднего общего образова- ния учебного предмета 

«География» соблюдается преемствен- ность с рабочей программой основного общего 

образования учебного предмета «Геграфия», в том числе в формировании основных видов 

учебной деятельности обучающихся  

Общая   характеристика учебнОгО предмета «геОграфия» 

Учебный предмет «География» — это один из учебных пред- метов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции со- держания образования в области  естественных  и  

обществен- ных наук  

В основу содержания учебного предмета «География» поло- жено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на 

формиро- вании у обучающихся целостного представления о роли России в современном 

мире Факторами, определяющими содержа- тельную часть, явились интегративность, 

междисциплинар- ность, практико-ориентированность, экологизация и гумани- зация 

географии, что позволило более чётко представить географические реалии происходящих в 

современном мире ге- ополитических, межнациональных и межгосударственных, со- 

циокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
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Цели изучения географии на базовом уровне в средней шко- ле направлены на: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с други- ми народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознаком- ления с важнейшими проблемами современности, c ролью Рос- сии как составной 

части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на гло- бальном, региональном и локальном уровнях и формирование 

ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компо- нента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе овла- дения комплексом географических знаний и умений, направ- 

ленных на использование их в реальной действительности; приобретение опыта 

разнообразной деятельности, направ- ленной на достижение целей устойчивого развития  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования учебный предмет «География» признан обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предме- ты»  

Учебным планом на изучение учебного предмета «Геогра- фия» отводится 68 часов: по 

одному часу в неделю в 10 и 11 классах  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

10 класс 

Раздел 1. География как наука 

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Геогра фические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследова- ний в географических науках, их использование в 

разных сфе- рах человеческой деятельности Современные направления географических 

исследований Источники географической ин- формации, ГИС Географические прогнозы как 

результат гео- графических исследований  

 

Тема 2. Географическая культура Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии Их значимость для представите- 

лей разных профессий  

 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 

Тема 1. Географическая среда Географическая среда как гео- система; факторы, её 

формирующие и изменяющие Адапта- ция человека к различным природным условиям 

территорий, её изменение во времени Географическая  и  окружающая среда  

 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты Про- блема сохранения ландшафтного  и  

культурного  разнообразия на Земле  

Практическая работа 

1 Классификация ландшафтов с использованием источни- ков географической информации  
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Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, по- вышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей 

среды «Климатические беженцы» Стратегия устойчивого раз- вития Цели устойчивого 

развития и роль географических наук в их достижении Особо охраняемые природные 

территории как один из объектов целей устойчивого развития Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия  

 

Практическая работа 

1 Определение целей и задач учебного исследования, связан- ного с опасными природными 

явлениями/глобальными изме- нениями климата/загрязнением Мирового океана, выбор фор- 

мы фиксации результатов наблюдения/исследования  

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности разме- щения природных ресурсов мира 

Природно-ресурсный капи- тал регионов, крупных стран, в том числе России Ресурсообе- 

спеченность Истощение природных ресурсов Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, руд- ными и другими полезными ископаемыми 

Земельные ресур- сы Обеспеченность человечества пресной водой Гидроэнерго- ресурсы 

Земли, перспективы их использования География лесных ресурсов, лесной фонд мира 

Обезлесение — его причи- ны и распространение Роль природных ресурсов Мирового 

океана (энергетических, биологических, минеральных) в жиз- ни человечества и 

перспективы их использования Агроклима- тические ресурсы Рекреационные ресурсы  

Практические работы 

1 Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации  

2 Определение ресурсообеспеченности стран отдельными ви- дами природных ресурсов  

Раздел 3. Современная политическая карта 

Тема 1. Политическая география и геополитика Политиче- ская карта мира и изменения, на 

ней происходящие Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги 

геополитических конфликтов Политико-географическое поло- жение Специфика России как 

евразийского и приарктическо- го государства  

Тема 2. Классификации и типология стран мира Основные типы стран: критерии их 

выделения Формы правления госу- дарства и государственного устройства  

Раздел 4. Население мира 

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Числен- ность населения мира и 

динамика её изменения Воспроизвод- ство населения, его типы и особенности в странах с 

различным уровнем социально-экономического развития  (демографиче- ский взрыв, 

демографический кризис, старение населения)  

 

Демографическая политика и её направления в странах раз- личных типов воспроизводства 

населения Теория демографи- ческого перехода  

Практические работы 

1 Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения 

стран, регионов мира (форма фикса- ции результатов анализа по выбору обучающихся)  

2    Объяснение     особенности     демографической     политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения  
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Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира 

Структура занятости населения в стра- нах с различным уровнем социально-экономического 

развития Этнический состав населения Крупные народы, языковые се- мьи и группы, 

особенности их размещения Религиозный со- став населения Мировые и национальные 

религии, главные районы распространения Население мира и глобализация Ге- ография 

культуры в системе географических наук Современ- ные цивилизации, географические 

рубежи цивилизации Запа- да и цивилизации Востока  

Практические работы 

1 Сравнение половой и возрастной структуры в странах раз- личных типов воспроизводства 

населения на основе анализа половозрастных пирамид  

2 Прогнозирование изменений возрастной структуры от- дельных стран на основе анализа 

различных источников гео- графической информации  

 

Тема 3. Размещение населения. Географические особенно- сти размещения населения и 

факторы, его определяющие Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности на- 

селения Миграции населения: причины, основные типы и на- правления Расселение 

населения: типы и формы Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных 

социаль- но-экономических типов Городские агломерации и мегалопо- лисы мира  

Практическая работа 

1 Сравнение и объяснение различий в соотношении город- ского и сельского населения 

разных регионов мира на основе анализа статистических данных  

Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населе- ния как совокупность 

экономических, социальных, культур- ных, экологических условий жизни людей Показатели, 

харак- теризующие качество жизни населения Индекс человеческого развития как 

интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов 

мира  

Практическая работа 

1 Объяснение различий в показателях качества жизни на- селения в отдельных регионах и 

странах мира на основе ана- лиза источников географической информации  

 

Раздел 5. Мировое хозяйство 

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Междуна родное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство: состав Основные  этапы  развития  мирового  

хозяйства  Факто- ры размещения производства и их влияние на современное развитие   

мирового   хозяйства     Отраслевая,   территориальная и функциональная структура 

мирового хозяйства Междуна- родное географическое разделение труда Отрасли междуна- 

родной  специализации  Условия  формирования  международ- ной специализации стран и 

роль географических факторов в её формировании Аграрные, индустриальные и 

постиндустри- альные страны Роль и место России в международном геогра- фическом 

разделении труда  

Практическая работа 

1 Сравнение структуры экономики аграрных, индустриаль- ных и постиндустриальных стран  

 

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глоба лизация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция Крупнейшие международные отраслевые и 

регио- нальные экономические союзы Глобализация мировой эконо- мики и её влияние на 
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хозяйство стран разных социально-эко- номических   типов   Транснациональные   

корпорации   (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики  

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности разме- щения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов Стра- ны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного 

газа и угля Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития,  

«энергопереход»    География  отраслей  топливной промышленности Крупнейшие страны-

производители, экс- портёры и импортёры нефти, природного газа и угля Органи- зация 

стран-экспортёров нефти Современные тенденции раз- вития отрасли, изменяющие её 

географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика» 

Мировая электроэнергетика Структура мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности Быстрый рост производства электроэнергии с использованием 

ВИЭ Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики Воздействие на 

окружающую среду топливной промышленно- сти и различных типов электростанций, 

включая ВИЭ Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетиче- ских и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике  

Металлургия мира Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной 

металлургии Ведущие страны-произво- дители и экспортёры стали, меди и алюминия 

Современные тенденции развития отрасли Влияние металлургии на окружа- ющую среду 

Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов  

Машиностроительный комплекс мира Ведущие страны-про- изводители и экспортёры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники  

Химическая промышленность и лесопромышленный ком- плекс мира Ведущие страны-

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического 

син- теза Ведущие страны-производители деловой древесины и про- дукции целлюлозно-

бумажной промышленности Влияние химической и лесной промышленности на 

окружающую среду  

Практическая работа 

1 Представление в виде диаграмм данных о динамике изме- нения   объёмов   и    структуры    

производства    электроэнергии в мире  

 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обес- печенности земельными 

ресурсами Земельный фонд мира, его структура Современные тенденции развития отрасли 

Органи- ческое сельское хозяйство. Растениеводство География произ- водства основных 

продовольственных культур Ведущие экс- портёры и импортёры Роль России как одного из 

главных экспортёров зерновых культур  

  

Животноводство Ведущие экспортёры и импортёры продук- ции животноводства 

Рыболовство и аквакультура: географи- ческие особенности  

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду  

Практическая работа 

2   Определение  направления  грузопотоков  продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и  создание  кар- ты «Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия»  
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Сфера услуг. Мировой транспорт Основные международные ма- гистрали и транспортные 

узлы Мировая система НИОКР Между- народные экономические отношения: основные 

формы и факторы, влияющие на их развитие Мировая торговля и туризм  

 

11 класс 

Раздел 6. Регионы и страны 

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира Регио- ны мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Аф- рика, Австралия и Океания  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика  Общие черты и осо- 

бенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов 

Геополитические проблемы региона  

Практическая работа 

1 Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов 

зарубежной Европы с использо- ванием источников географической информации (по выбору 

учителя)  

 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика Общие черты и особенности природно-ре- сурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов Осо- бенности экономико-географического положения, природно-ре- 

сурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на 

примере Индии, Китая, Япо- нии)  

Практическая работа 

1 Сравнение международной промышленной и сельскохо- зяйственной специализации Китая 

и Индии на основании ана- лиза данных об экспорте основных видов продукции  

 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латин- ская Америка), общая 

экономико-географическая характери- стика Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов Особенности экономико-географиче- ского положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 

проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии)  

Практическая работа 

1 Объяснение особенностей территориальной структуры хо- зяйства Канады и Бразилии на 

основе анализа географических карт  

 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, За- падная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка) Общая экономико-географическая характе- 

ристика Особенности природно-ресурсного капитала, населе- ния и хозяйства субрегионов 

Экономические и социальные проблемы региона Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяй- ства стран Африки (ЮАР, 

Египет, Алжир)  

Практическая работа 

1 Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии  
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Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особен- ности географического 

положения Австралийский Союз: глав- ные факторы размещения населения и развития 

хозяйства Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал Отрасли 

международной специализации Географиче- ская и товарная структура экспорта Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства Место в междуна- родном 

географическом разделении труда  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и гео демографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России  

Практическая работа 

1 Изменение направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях  

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологиче- ские, демографические  

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной неста- бильности Проблема разрыва в уровне социально-

экономиче- ского развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения  

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества Гло- бальные экологические  

проблемы  как  проблемы,  связанные с усилением воздействия человека на природу и 

влиянием при- роды на жизнь человека и его хозяйственную деятельность Проблема 

глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, 

глобальные сырьевая и энер- гетическая  проблемы,  проблема  дефицита  водных  ресурсов 

и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и дегра- дации земель и почв, проблема 

сохранения биоразнообразия Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресур- 

сов  

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия чело- века  

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения  

Возможные пути решения глобальных проблем Необходи- мость переоценки человечеством 

и отдельными странами неко- торых ранее устоявшихся экономических, политических, иде- 

ологических    и    культурных    ориентиров    Участие    России в решении глобальных 

проблем  

Практическая работа 

1 Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем че- ловечества на основе анализа 

различных источников географи- ческой информации и участия России в их решении  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

личнОстные результаты 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся ру- 

ководствоваться сформированной внутренней позицией лично- сти, системой ценностных  
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ориентаций,  позитивных  внутрен- них убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

гражданского воспитания: 

—сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

—осознание своих конституционных прав и обязанностей, ува- жение закона и 

правопорядка; 

—принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

—готовность противостоять идеологии экстремизма, национа- лизма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религи- озным, расовым, национальным признакам; 

—готовность вести совместную деятельность в интересах граж- данского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

—умение взаимодействовать с социальными институтами в со- ответствии с их функциями и 

назначением; 

—готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; патриотического воспитания: 

—сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответствен- ности перед Родиной, гордости за свой  край,  свою  

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонацио- нального народа России; 

—ценностное отношение к государственным символам, истори- ческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

—идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

духовно-нравственного  воспитания: 

—осознание духовных ценностей российского народа; 

—сформированность нравственного сознания, этического пове- дения; 

—способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

—осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и эко- логической культуры; 

—ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

—эстетическое отношение к миру, включая эстетику природ- ных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

—способность воспринимать различные виды искусства, тра- диции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмо- циональное воздействие искусства; 

—убеждённость в значимости для личности и общества отече- ственного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

—готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; физического воспитания: 
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—сформированность  здорового   и   безопасного   образа   жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

—потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

—активное неприятие вредных привычек и иных форм причи- нения вреда физическому и 

психическому здоровью; трудового воспитания: 

—готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

—готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, пла- нировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

—интерес к различным сферам профессиональной  деятельно- сти в области географических 

наук, умение совершать осоз- нанный выбор будущей профессии и реализовывать собствен- 

ные жизненные планы; 

—готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического   воспитания: 

—сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние при- родной и социальной среды, осознание 

глобального характе- ра экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

—планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

—активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

—умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

—расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

—сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и обще- ственной практики, основанного на диалоге культур, способ- 

ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

—совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между  людьми  и  познания  мира для применения различных источников географической 

ин- формации в решении учебных и (или) практико-ориентиро- ванных задач; 

—осознание ценности научной деятельности, готовность осу- ществлять  проектную  и  

исследовательскую  деятельность в географических науках индивидуально и в группе  

 

метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образова- тельной программы среднего 

общего образования должны от- ражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

—самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены 

с использованием географи- ческих знаний, рассматривать их всесторонне; 

—устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, про- цессов и явлений и обобщения; 

—определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
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—разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

—вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

—координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комби- нированного взаимодействия; 

—креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия: 

—владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,  навыками   

разрешения   проблем,   способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических  географических  задач,  применению  различ- ных методов  познания  

природных,  социально-экономиче- ских и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

—владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и при- менению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

—владеть  научной  терминологией,  ключевыми   понятиями и методами; 

—формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

—выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргумент для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

—анализировать полученные в ходе решения задачи результа-ты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

—давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

—уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

—уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

—выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие аль- тернативные решения; 

в) работа с информацией: 

—выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и 

поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 

—выбирать оптимальную форму представления  и  визуализации информации с учётом её 

назначения (тексты,  картосхе- мы, диаграммы и т д ); 

—оценивать  достоверность  информации; 

—использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и 

ГИС) при решении когнитив- ных, коммуникативных и организационных задач с соблюде- 

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм инфор- мационной безопасности; 

—владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 
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—владеть различными способами общения и взаимодействия; 

—аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

—сопоставлять свои  суждения  по  географическим  вопросам с  суждениями  других  

участников  диалога,  обнаруживать 

различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

—развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

—использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

—выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллек- тива; 

—принимать  цели  совместной   деятельности,   организовывать и координировать действия 

по её достижению:  составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участни- 

ков, обсуждать результаты совместной работы; 

—оценивать качество  своего  вклада  и  каждого  участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 

—предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными  действиями: а) самоорганизация: 

—самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа- 

циях; 

—самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

—давать оценку новым ситуациям; 

—расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

—делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

—оценивать приобретённый опыт; 

—способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б)  самоконтроль: 

—давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие ре- зультатов целям; 

—владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их ре- зультатов и оснований; 

—оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

—использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

—принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

—самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития соб- ственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

—саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

—внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение дей- ствовать, исходя из своих возможностей; 
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—эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении комму- никации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

—социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты  

г) принятие себя и других: 

—принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

—принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

—признавать своё право и право других на ошибки; 

—развивать способность понимать мир с позиции другого че- ловека  

предметные результаты 

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне должны 

отражать: 

 

10 класс 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важ- нейших проблем человечества: приводить примеры 

проявле- ния глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации при- роды и общества: выбирать и использовать источники 

геогра- фической информации для определения положения и взаимо- расположения объектов 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распростране- ния основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами прав- ления и государственного устройства, стран-лидеров по произ- водству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортных узлов, странлидеров по запасам минеральных, 

лесных, земельных, водных ресурсов; 

 

3) сформированность системы комплексных социально ори- ентированных 

географических знаний о закономерностях раз- вития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбани- зацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический 

кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных гео- графических объектов, процессов и явлений, в том числе: 

для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы 

ВВП, промышленного, сельскохозяйствен- ного производства и др ) и важнейших отраслей 

хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с 

использованием источников географической информации, сравнения структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по 
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обеспеченности минеральными, во- дными, земельными и лесными ресурсами с 

использованием источников географической информации, для классификации крупнейших 

стран, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроиз- 

водства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации 

ландшафтов с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между при- родными условиями и размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, 

хозяйственной деятельностью и возможны- ми изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные 

природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжитель- ности жизни и возрастной структурой населения, 

развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе ис- пользования географических 

знаний; 

 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономиче- ские понятия: политическая карта, государство, 

политико-гео- графическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демо- графический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития 

(ИЧР), народ, этнос, плотность населе- ния, миграции населения, «климатические беженцы», 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающие- ся, новые индустриальные, нефтедобывающие 

страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономиче- ская 

интеграция, международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснацио- 

нальные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная 

энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и 

деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 

5) сформированность умений проводить наблюдения за от- дельными географическими 

объектами, процессами и явлени- ями,  их  изменениями  в  результате  воздействия  

природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведе- ния 

наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических про- цессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источ- ники географической 
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информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформа- ционные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различ- ной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической инфор- мации качественные и количественные показатели, 

характери- зующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации;определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отби- рать, систематизировать информацию, необходимую 

для изуче- ния географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человечески- ми ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических про- блем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы,  диаграммы,  карты  и  др )  

географическую  информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать  выводы  и  заключения  на  основе  анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентирован- ных задач; 

 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяс- нять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных  миграций,   различия   в   уровнях   

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно- ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентиро- ванных задач; 

 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущ- ность и динамику важнейших 

социально-экономических и гео- экологических процессов; 
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оценивать изученные социально-экономические и геоэколо- гические процессы и явления, в 

том числе оценивать природ- но-ресурсный капитал одной из стран с использованием источ- 

ников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции 

развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территори- 

альной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, 

изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для 

уменьшения их выбросов; 

 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально- экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические   аспекты   проблем    взаимодействия    природы и общества: 

различия в особенностях проявления глобальных изменений   климата,    повышения    

уровня    Мирового    океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, 

изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере 

регионов и стран мира,  на  планетар- ном уровне; 

 

11 класс 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географиче- ских наук в достижении целей устойчивого развития; 

 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации при- роды и общества: выбирать и использовать источники 

геогра- фической информации для определения положения и взаимо- расположения 

регионов и стран в пространстве; 

описывать  положение  и   взаиморасположение   регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного ка- питала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ори- ентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распозна- вать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в раз- личных регионах мира и 

изученных странах; 

использовать знания об основных географических законо- мерностях для определения 

географических факторов между- народной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдель- 

ных регионов мира, в том числе по особенностям географиче- ского положения, форме 

правления и государственного устройства, уровню социальноэкономического развития, 

типам воспроизводства населения с использованием источников географической 

информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными  условиями  и   природно-ресурсным   капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; 
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прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источ- ников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе ис- пользования географических 

знаний; 

 

4) владение географической терминологией и системой базо- вых географических 

понятий: применять изученные социаль- но-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизвод- ство населения, демографический 

взрыв, демографический кри- зис, старение населения, состав населения, структура населе- 

ния, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая 

политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, 

новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое 

хозяйство, междуна- родная экономическая интеграция; международная хозяйствен- ная 

специализация, международное географическое разделение 
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труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяй- ства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая рево- люция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», 

органи- ческое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономи- ческие отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 

5) сформированность умений проводить наблюдения за от- дельными географическими 

объектами, процессами и явлени- ями,  их  изменениями  в  результате  воздействия  

природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения/исследования; формулировать обобще- ния и выводы по результатам 

наблюдения/исследования; 

 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических про- цессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источ- ники географической 

информации (картографические, стати- стические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформа- ционные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различ- ной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на террито- рии регионов 

мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризую- щие регионы и страны, а также географические процессы и яв- ления, 

происходящие в них; географические факторы между- народной   хозяйственной   
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специализации   отдельных   стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регио- нах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико- ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения прак- тико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпре- тации информации из 

различных источников: находить, отби- рать, систематизировать информацию, необходимую 

для изу- чения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, 

глобальных про- блем человечества и их проявления на территории (в том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др ) 

географическую информацию о насе- лении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической инфор- мации для решения учебных и 

(или) практико-ориентирован- ных задач; 

 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: объ- яснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 

размещении населения, в уров- не и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на форми- рование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; осо- бенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании; осо- бенности проявления глобальных 

проблем человечества в раз- личных странах с использованием источников географической 

информации; 

 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динами- ку важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; изученные социально-экономические и геоэкологи- 
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ческие процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран 

и России; влияние международ- ных миграций на демографическую и социально-

экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и  сырьевых  ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 
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социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления 

международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаи- модействия природы и 

общества, о природных и социально- экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические   аспекты   проблем    взаимодействия    природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем 

БИОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАССЫ 

(предметная линия учебников авторов В. В. Пасечника и др.) 

Планируемые результаты 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов:  

- реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются:  

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина);  

- учения В. И. Вернадского о биосфере; 

- законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в 

развитие биологической науки;  
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- выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических;  

- организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);  

- объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

- вклада биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира;  

- отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека;  

- влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

- причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

- приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды;  

- необходимости сохранения многообразия видов;  

- умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

- решение элементарных биологических задач;  

- составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания);  

- описание особей видов по морфологическому критерию;  

- выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности;  

- изменений в экосистемах на биологических моделях;  

- сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде;  

- биологической информации, получаемой из разных источников;  

- оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности:  
- овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности:  

- обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

- правил поведения в природной среде;  

- вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания). 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история 

развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие 

признаки биологических систем. Современная естественно-научная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», 

«Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». Портреты ученых. 

Раздел 1. Клетка 

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). 

М.Шлейден и Т.Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Макромолекулы. Биополимеры. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической 

клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование 

бактерий человеком. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. 

Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. 

Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная 

РНК. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот», «Биологические катализаторы», «Строение и размножение вирусов». 

Модели клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток, расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы: Знакомство со строением клеток разных 

организмов на готовых препаратах (световая микроскопия) и на микрофотографиях, 

полученных с помощью современных электронных, конфокальных и атомно-силовых 

микроскопов. Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. Сравнение 

строения клеток растений и животных. Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений. Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, 

углеводы, нуклеиновые кислоты). 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
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 Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. 

Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. 

Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека.  

Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и бесполое 

размножение», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие 

организмов». Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы: Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 

Раздел 3. Основы генетики 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Современные представления о гене и геноме.  

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены.  

Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Закономерности наследования», «Закономерности 

изменчивости», «Мутации, их причины», «Мутагены». 

Лабораторные и практические работы: Выявление изменчивости организмов, 

построение вариационного ряда и вариационной кривой. Решение элементарных 

генетических задач. 

Раздел 4. Генетика человека 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. 

Проблемы генетической безопасности. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Методы исследования генетики человека», 

«Влияние мутагенов на организм человека», «Профилактика наследственных заболеваний 

человека».  

Лабораторные и практические работы: Выявление мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм. 

Составление родословных. 

Резервное время 

11 класс 

Раздел 5. Основы учения об эволюции 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. 

Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль 

эволюционной биологии в формировании современной естественно-научной картины мира и 

решении практических проблем. 
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Развитие эволюционных идей. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения 

эволюции. 

Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, 

рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде 

обитания. Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса. 

Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.), гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые 

растения и животные, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты естественного отбора, основные направления эволюции. 

Лабораторные и практические работы: Изучение морфологического критерия 

вида. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия: Многообразие видов в природе. 

Раздел 6. Основы селекции и биотехнологии. 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома). 

Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Результаты искусственного отбора», «Методы 

селекции и биотехнологии», «Результаты селекции». 

Лабораторные и практические работы: Составление простейших схем 

скрещивания. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Раздел 7. Антропогенез. 

Доказательства родства с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма.  

Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными», «Основные стадии и движущие силы антропогенеза», 

«Человеческие расы». 

Лабораторные и практические работы: Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека. 

Раздел 8. Основы экологии. 

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм. 

Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты 

экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии  в экосистеме. 

Динамика экосистем им их устойчивость. Основные типы воздействия человека на 

экосистемы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. 

Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Межвидовые отношения», «Пищевые сети и цепи», 
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«Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме». Коллекции, иллюстрирующие 

экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Лабораторные и практические работы: Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). Составление сравнительной характеристики природных и искусственных 

экосистем своей местности. Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариумах). Решение экологических задач.  

Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Раздел 9. Эволюция биосферы и человек. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.); модель-аппликация «Биосфера и человек»; 

окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы: Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции. Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

окружающей среде и глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Резервное время. 

 

ФИЗИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАССЫ 

(предметная линия учебников авторов Г.Я. Мякишев и др.) 

Деятельность образовательной организации общего образования при обучении 

физике 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 он венной науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве  и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике являются: 

1) освоение регулятивных универсальных учебных действий: 
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- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные результаты , 

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 заранеее 

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 развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действий 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать 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; 
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— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания 

в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познанаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость меж- (у физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно 

проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов 

информации, определять достоверность полученного результата; 

— умение решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

Содержание учебного предмета 

Физика и естественно - научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия, физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Роль место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 
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Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время, 

относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное 

и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчёта. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы 

трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и 

системы. Закон сохранения механической энергии, работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—

Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и гл за. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменении внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля—Леты Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме. Сверх проводимостъ. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, игу хающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 
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Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость И длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазон 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

 

ФИЗИКА (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАССЫ 

(предметная линия учебников авторов А.А. Пинского, О Ф.Кабардина и др.) 

Планируемые результаты 

Деятельность образовательной организации при обучении физике в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; наличие навыков сотрудничества со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; воспитанность нравственного 

сознания и поведения 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 обществе иной деятельности; 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; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 



240 
 
 

 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по физике являются: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составляй 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 практический задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различные источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационный 

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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

– владение языковыми средствами — умения 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. 

Образовательная организация обшего образования предоставляет обучающимся 

возможность на углублённом уровне получить следующие предметные результаты: 

— сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; 

— понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

— понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

напученные результаты и делать выводы; 

— сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 
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— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

— сформированность умения решать физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни: 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

Содержание учебного предмета 

Методы научного познания и физическая картина мира 

Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Эксперимент и теория в физике. Моделирование явлений и объектов 

природы. Роль математики в развитии физик Научные гипотезы. Причина и следствие. 

Динамические и статистические закономерности. Научные факты. Физические величины. 

Физические законы ни границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая 

картина мира. Механическая, электромагнитная и современная картины мира. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира. Роль физики в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика. 

Основные понятия и законы механики 

Кинематика. Система отсчёта. Механическое движение. Материальная точка как 

модель движущегося тела. Виды движения. Закон движения, уравнение движения. 

Мгновенная скорость. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное движение. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. Угловая скорость. Инвариантные и относительные величины в кинематике. Закон 

сложения скоростей. 

Динамика. Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерция инертность. 

Инерциальные системы отсчёта. Масса. Сила. Виды сил. Силы упругости. Закон Гука. Сила 

трения. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Границы применимости классически механики. 

Прямая и обратная задачи механики. Движение небесных тел. Закон Кеплера. Закон 

всемирного тяготения. Сила всемирного тяготения и си тяжести. Гравитационная 

постоянная. Определение масс небесных тел. 

Принцип относительности и система отсчёта. Классический принцип 

относительности. Преобразования Галилея. Неинерциальиые системы отсчёта 

Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Кинематика 

вращательного движения. Равномерное вращательное движение. Угловое ускорение. 

Основной закон вращательного движения. Момент силы. Момент инерции. 
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Статика. Пара сил. Центр тяжести и центр масс. Условия равновесия те Устойчивое 

и неустойчивое равновесие. 

Импульс точки и системы тел. Закон сохранения и изменения импульса Движение 

тел переменной массы. Реактивное движение. 

Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

Энергия. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия 

вращающегося тела. Работа силы. Мощность. Связь работы и энергии. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии. Полная механическая энергия. 

Гидростатика. Равновесие жидкости и газа. Давление жидкости и газа. Законы 

гидростатики. Гидродинамика. Идеальная жидкость. Закон сохранения энергии в динамике 

жидкости (закон Бернулли). 

Механические колебания. Колебательная система. Внутренние силы. Свободные 

незатухающие колебания и условия их возникновения. Затухающие колебания. Период, 

частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Маятник. Период колебаний 

математического маятника. Превращения энергии при свободных колебаниях. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Механическая волна. Поперечные и продольные волны. Звук. Уравнение волны. 

Длина волны. Скорость распространения волны. Суперпозиция волн. Интерференция волн. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Атомы и молекулы. 

Количество вещества. Молярная масса. Размеры атомов и молекул. Эксперименты, лежащие 

в основе молекулярно-кинетической теории. Тепловое движение частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. 

Идеальный газ. Законы идеального газа. Параметры газа. Давление идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (уравнение Клаузиуса). 

Распределение молекул по скоростям. Наиболее вероятная скорость. Средняя квадратичная 

скорость. 

Температура. Теплопередача. Тепловое равновесие. Термометры. Абсолютная 

температурная шкала. Температура как мера средней кинетической энергии молекул. 

Состояние идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Постоянная 

Больцмана. 

Изопроцессы. Изотермический, изобарный и изохорный процессы. Графики 

процессов. 

Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Средняя длина свободного пробега 

молекулы. 

Фаза. Фазовый переход. Пары и «постоянные» газы. Критическая температура. 

Сжижение газов. Ближний порядок. Дальний порядок. Диаграмма состояний вещества. 

Тройная точка. 

Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. Влажность. 

Относительная влажность. Точка росы. Измерение влажности. 

Свойства поверхности жидкости. Поверхностная энергия. Удельная поверхностная 

энергия. Поверхностное натяжение. Явления смачивания и несмачивания. Капиллярные 

явления. 

Кристаллические тела. Изотропия и анизотропия кристаллов. Пространственная 

решётка. Монокристаллы и поликристаллы. Полиморфизм. Аморфные тела. Механические 
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свойства твердых тел. Упругая и неупругая деформация. Напряжение. Модуль упругости. 

Предел упругости. Предел текучести. Предел прочности. Остаточные и пластические 

деформации. Получение и применение кристаллов. Жидкие кристаллы. 

Основы термодинамики 
Термодинамика. Термодинамическая система. Равновесное и неравновесное 

состояния. Изолированная термодинамическая система. Внутренняя энергия. Количество 

теплоты. 

Закон сохранения энергии. Первый закон термодинамики. Вечный двигатель первого 

рода. Циклические процессы. Работа при циклических про цессах. Применение первого 

закона термодинамики к различным процессам. Изотермический процесс. Изохорный 

процесс. Адиабатный процесс. 

Количество теплоты и удельная теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. 

Теплоемкость идеального газа при постоянном объеме. Степени свободы. Распределение 

энергии по степеням свободы. Теплоёмкость многоатомных газов. Теплоёмкость идеального 

газа при постоянном давлении. Молярная теплоёмкость. Уравнение Майера. Работа при 

адиабатном процессе. Уравнение Пуассона. 

Тепловой двигатель. Рабочее тело. Термостат. Коэффициент полезного действия. 

Цикл Карно. 

Необратимые и обратимые процессы. Вероятность события. Второй закон 

термодинамики. Устройство и принцип действия тепловых машин. Холодильные машины. 

Рабочий цикл холодильной машины. Холодильный коэффициент. Тепловой насос. 

Отопительный коэффициент. Тепловые машины и охрана природы. Парниковый эффект. 

Электродинамика. 

Предмет и задачи электродинамики. 

Электростатика 

Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Электростатическое 

взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Кулоновские силы. 

Электрическая постоянная. Принцип суперпозиции. 

Электрическое поле: статическое и переменное. Теория дальнодействия. Теория 

близкодейетвия. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции нолей. 

Силовые линии поля. Однородное и неоднородное электрическое поле. 

Поток вектора напряжённости. Теорема Гаусса. Поверхностная плотность •заряда. 

Применение теоремы Гаусса к расчёту полей. 

Работа по перемещению заряда в однородном электрическом поле. Работа в поле 

точечного заряда. Потенциальная энергия заряда в электрическом поле. Потенциальная 

энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов (напряжение). Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряжённостью 

электрического поля и разностью потенциалов. 

Электризация тел. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическое 

поле заряженного проводящего шара. Электростатическая индукция. Поляризации 

диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Последовательное и параллельное соединение 

конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. Применение диэлектриков. Сегнето-электрики. 

Пьезоэлектрический эффект. 

Постоянный электрический ток 
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Электрический ток. Электрическая цепь. Источники постоянного тока. Сила тока. 

Электродвижущая сила источника. Условия существования электрического тока. 

Сопротивление проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Тепловое действие 

электрического тока. Закон Ома для полной электрической цепи. Короткое замыкание. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Расширение пределов 

измерения амперметра и вольтметра. Правила Кирхгофа. 

Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в металлах. Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения тока в проводниках. Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон Фарадея. 

Электролиз. Электролитическая диссоциация. Применение электролиза. 

Ток в газах. Виды ионизации. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. 

Виды самостоятельного разряда. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Электронная эмиссия. Термоэлектронная эмиссия. 

Электронно-лучевая трубка. Электрон. Открытие электрона. Удельный заряд электрона. 

Катодные лучи. 

Полупроводники. Зависимость сопротивления полупроводников от ни них условий. 

Терморезисторы и фоторезисторы. Природа электрического тока в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимость. Односторонняя проводимость контактного слоя, 

р—н-п переход. Полупроводники диод. Коэффициент выпрямления. Транзистор, его 

устройство. Интегральная схема. 

Магнитное поле 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Сила Ампера. Индукция магнитного 

поля. Линии магнитной индукции. Однородное магнитное поле. Магнитный поток. Вихревое 

поле. Магнитное поле тока. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. 

Циклотрон. Удельный заряд электрона. 

Магнитное поле в веществе. Магнитные свойства вещества. Магии проницаемость. 

Парамагнетики и диамагнетики. Ферромагнетики. Температура Кюри. Гистерезис. 

Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Индукционный ток. 

Индукционное электрическое поле. Электромагнитное поле. 3акон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Токи Фуко. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. 

Энергия электромагнитного поля. Энергия магнитного поля катушки с током. 

Плотность энергии магнитного поля. Плотность энергии электромагнитного поля. 

Электрический генератор постоянного тока. Превращение механической энергии в 

электрическую. Электродвигатель. Микрофон и громкоговоритель. Магнитная запись 

информации. Магнитная память ЭВМ. Индукционный генератор электрического тока. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания и физические основы электротехники 

Колебательная система. Гармонические колебания и их характеристики. Сложение 

колебаний. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Собственная 
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частота электромагнитных колебаний в контуре. Автоколебательный генератор 

незатухающих электромагнитных колебаний. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и 

катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для электрической цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрических цепях 

переменного тока.  

Трансформатор. Элементарная теория трансформатора. Генератор трехфазного 

тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитные волны и физические основы радиотехники. 

Электромагнитные волны. Открытие электромагнитных волн. Генерация 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Отражение электромагнитных 

волн. Преломление электромагнитных волн. Интерференция электромагнитных волн. 

Дифракция и поляризация электромагнитных волн. Эффект Доплера. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Принцип радиотелефонной связи. Телевидение. Развитие средств связи. 

Радиоастрономия.  

Световые волны 

Электромагнитная природа света. Развитие представлений о природе света. 

Корпускулярная и волновая теории света. Скорость света. 

Интерференция света. Когерентность. Интерференция в тонких пленках. 

Применение интерференции света. 

Дифракция света. Теория Френеля. Принцип Гюйгенса – Френеля. Дифракция от 

круглого отверстия и круглого экрана. Дифракция от одной щели. Дифракционная решётка. 

Голография. 

Дисперсия света. Сплошной и линейчатый спектр излучения. Спектральный анализ. 

Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Применение поляризации света. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Принцип Ферма. Прямолинейность распространения света. 

Преломление и отражение света. Законы отражения и преломления света.  Полное 

отражение. Волоконная оптика.  

Зеркала. Мнимое изображение. Плоское зеркало. Сферические зеркала и их основные 

параметры. Формула сферического зеркала. Построение изображений в зеркалах. 

Линзы и их основные параметры. Построение изображений в линзах. Формула 

линзы. Глаз как оптическая система. 

Световые величины. Сила света. Освещенность. Законы освещенности. 

Оптические приборы. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Разрешающая способность. 

Элементы теории относительности 

Экспериментальные основания теории относительности. Постулаты специальной 

теории относительности. Предельность и абсолютность скорости света. Инвариантность 

модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Основные понятия.  

Пространство – время в специальной теории относительности. Релятивистский закон 

преобразования скорости. Преобразования Лоренца. Кинематические следствия специальной 

теории относительности.  

Энергия, импульс и масса в релятивистской динамике. Энергия и импульс 

свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Полная энергия. Энергия 
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покоя. Принцип соответствия. Релятивистские законы сохранения. Закон взаимосвязи 

массы и энергии для системы частиц.  

Квантовая физика 

Световые кванты 

Предмет и задачи квантовой физики. Возникновение учения о квантах. Тепловое 

излучение. Законы теплового излучения. Распределение энергии в спектре абсолютно 

черного тепла. Гипотеза М. Планка. Формула Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты 

А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Фотон. Квантовая теория фотоэффекта. Управление 

Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Применение фотоэффекта. 

Химическое действие света. Фотохимические процессы. Основной закон фотохимии. 

Фотосинтез. 

Световое давление. Опыт Лебедева. Квантовая теория светового давления.  

Опыты, обнаруживающие корпускулярные свойства света. Эффект Комптона. 

Опыт Боте. Опыты С.И. Вавилова. Единство корпускулярных и виниловых свойств света.  

Физика атома 

Доказательства сложной структуры атомов. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Линейчатые спектры. Радиоактивность. Модель атома Томпсона. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома.  

Квантовые постулаты Бора. Стационарные состояния. Условие частот. 

Энергетические уровни. Энергетический спектр атома. 

Объяснение происхождения линейчатых спектров. Спектр атома водорода. 

Обобщенная формула Бальмера. Главное квантовое число. Принцип соответствия. Опыт 

Франка и Герца.  

Волновые свойства частиц вещества. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. 

Дифракция электронов. Интерференция волн де Бройля и корпускулярно-волновой дуализм. 

Волновая функция. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм.  

Элементы квантовой механики. Уравнение Шредингера. Квантование энергии. 

Состояния атома водорода. Квантовые числа. Главное квантовое число. Квантование 

момента импульса. Орбитальное квантовое число. Магнитное квантовое число. Спин 

электрона. Спин-орбитальное взаимодействие. 

Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. Электронные оболочки. Атомные и молекулярные спектры. Линейчатые 

спектры газов Соотношение неопределённостей и время жизни возбужденных атомов. 

Сплошные спектры испускания газов. Рентгеновские спектры. Характеристическое 

рентгеновское излучение. Молекулярные спектры. 

Лазер. Спонтанное и индуцированное излучения. Состояния с нормальной и 

инверсной населенностью энергетических уровней. Метастабильные состояния. Оптический 

квантовый генератор. 

Физика атомного ядра 

Атомное ядро. Изотопы. Протон. Нейтрон. Состав атомных ядер. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Квантование энергии ядра. Гамма-излучения. Модели 

строения атомного ядра.  

Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Естественная и искусственная 

радиоактивность. Эффект Мёссбауэра. Закон радиоактивного распада. 
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Свойства ионизирующих излучений. Взаимодействие с веществом. Поглощённая 

доза. Относительная биологическая эффективность. Эквивалентная доза. Предельно 

допустимые дозы. Методы регистрации ионизирующих излучений.  

Ядерные реакции. Законы сохранения при ядерных реакциях. Реакции деления и 

синтеза. Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Критическая масса. Атомная бомба. 

Ядерная энергетика. Ядерные реакторы на медленных и быстрых нейтронах. Термоядерные 

реакции. Атомные электростанции и охран окружающей среды. 

Элементарные частицы 

Элементарные частицы. Электрон. Протон. Нейтрон. Нейтрино. Античастицы. 

Ускорители элементарных частиц. Превращения элементарных частиц. Космическое 

излучение. Мюоны. Мезоны. Гипероны.  

Классификация элементарных частиц. Лептоны. Адроны. Фундаментальные 

взаимодействия. Сильные взаимодействия. Слабые взаимодействия. Законы сохранения в 

микромире. Фундаментальные элементарные частицы.  

Строение и эволюция Вселенной. 

Природа тел Солнечной системы 

Применимость законов физики для объяснения космических объектов. Солнечная 

система. Планеты Солнечной системы и их спутники. Методы исследования тел Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. 

Солнце. Солнечная активность. Солнечный ветер. Хромосфера. Солнечна корона. 

Солнечные пятна. Протуберанцы. Космология. Происхождение Солнечной системы. 

Звезды и Звездные системы 

Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Физические характеристики 

звёзд. Видимая звездная величина. Абсолютная звездная величина. Спектральный класс. 

Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Белый карлик. Эволюция Солнца и звезд. Планетарные 

туманности. Гравитационный коллапс. Нейтронные звезды и черные дыры. Переменные 

звезды. Новые и сверхновые звезды. 

Галактика. Млечный Путь. Строение Галактики. Состав и структура Галактики. 

Туманность. 

Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Большая 

Вселенная. Метагалактика. Спиральные галактики. Эллиптические галактики. 

Радиогалактики и черные дыры. «Темная материя» и «темная энергия». Закон Хаббла. 

Представление об эволюции Вселенной. Большой взрыв. Происхождение химических 

элементов.  

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения движения тела. 

2. Проверка закона путей для равноускоренного движения. 

3. Измерение сил и ускорений. 

4. Измерение импульса. 

5. Измерение давления газа. 

6. Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

7. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

8. Измерение электроёмкости конденсатора. 

9. Измерение силы тока и напряжения. 

10. Измерение электрического заряда одновалентного иона. 

11. Измерение магнитной индукции. 
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12. Измерение индуктивности катушки. 

13. Измерение индуктивного сопротивления катушки. 

14. Измерение силы тока в цепи переменного тока с конденсатором. 

15. Определение числа витков в обмотках трансформатора.  

16. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

17. Определение спектральных границ чувствительности глаз человека с помощью 

дифракционной решетки. 

18. Измерение показателя преломления стекла. 

19. Качественный спектральный анализ. 

Физический практикум 

1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

2. Изучение движения тела по окружности. 

3. Исследование зависимости ускорения тела от его массы. 

4. Изучение движения системы связанных тел. 

5. Изучение закона сохранения импульса. 

6. Исследование превращения потенциальной энергии упругой деформации в 

кинетическую энергию. 

7. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

8. Измерение длины звуковой волны и скорости звука. 

9. Проверка уравнения состояния газа. 

10. Измерение атмосферного давления. 

11.Измерение электрического сопротивления проводников. 

12.Измерение мощности электрического тока. 

13.Градуировка термопары. 

14.Исследование полупроводникового диода. 

15.Измерение индукции магнитного поля Земли. 

16. Изучение закона Ома для цепи переменного тока. 

17. Определение добротности и волнового сопротивления контура. 

18. Изучение работы трансформатора. 

19. Определение длины электромагнитной волны. 

20. Измерение скорости распространения электромагнитных волн. 

21. Измерение долины световой волны по наблюдению колец Ньютона. 

22. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 

23. Изучение модели телескопа. 

24. Изучение модели микроскопа. 

25. Изучение явления интерференции. 

26. Исследование зависимости мощности излучения нити лампы накаливания от 

температуры. 

27. Измерение работы выхода электрона. 

28. Изучение люминесцентной лампы. 

29. Качественный спектральный анализ. 

30. Определение периода полураспада естественных радиоактивных изотопов 

атмосферного воздуха.  

ХИМИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАСС 

(ПРЕДМЕТНАЯ ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ АВТОРА О.С.ГАБРИЕЛЯНА) 
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Планируемые результаты 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) 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 

цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

научиться: 

1) в познавательной сфере — 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 
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2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Органическая химия 

Введение  

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической 

лаборатории, проведения химического эксперимента. 

Тема 1. Теория строения органических соединений  

Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое 

строение. Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный 

скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты.  

1. Определение элементного состава органических соединений.  

2. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники  

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. 

Метан и этан как представители алканов. 

Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального 

галогенирования алканов 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. 

Реакции присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, 

полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический 

каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 
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Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты.  

3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.  

4. Получение и свойства ацетилена.  

5. Ознакомление с коллекцией "Нефть и продукты её переработки". 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения  

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов.   

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще 

один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). 

Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные 

представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылa. Синтетические моющие 

средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы 

как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. Коллекция "Каменный уголь". Коллекция продуктов 

коксохимического производства 
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Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная 

реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты.  

6. Свойства этилового спирта.  

7. Свойства глицерина.  

8. Свойства формальдегида.  

9. Свойства уксусной кислоты.  

10. Свойства жиров.  

11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.  

12. Свойства глюкозы.  

13.Свойства крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения  

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин 

и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина.  

Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот.  

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со 

щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции). 

Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — 

этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. 

Лабораторные опыты.  

14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических соединений. 

Тема 5. Химия и жизнь  
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Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные 

(нитрон), полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие 

о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость 

действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 

высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 

диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. 

Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы 

органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мяса, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды 

раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата 

инсулина на белок. 

Лабораторные опыты.  

15. Знакомство в образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа№2. Распознавание пластмасс и волокон. 

11 класс 

Общая химия 

Тема 1. Периодический закон и строение атома  

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки 

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная 

атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.  
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Периодическая система Д.И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева 

как графическое отображение периодического закона. Различные варианты периодической 

системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и периодической системы.  

Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р. d-Орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических 

элементов.  

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического 

элемента. Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в 

изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней 

в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: 

sи р-элементы; d- и f-элементы.  

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.  

Тема 2. Строение вещества  

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная 

пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных 

орбиталей. σ- и π-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная 

связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. 

Относительность деления химических связей на типы.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные 

сплавы.  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

Водородная химическая связь. Водородная связь, как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства 

веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. 

Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль.  

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их 

отличительные свойства.  

Чистые вещества смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени 

их чистоты. Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. 

Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. Демонстрации. 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 

льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три 
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агрегатных состояния воды. Дистилляция воды. Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты.  

1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической 

решетки.  

2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и изделий из них.  

3. Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды.  

4. Ознакомление с минеральными водами.  

5. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическое занятие № 1. Получение и распознавание газов. цифические 

свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот.  

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. Амины, как органические основания. Сравнение свойств аммиака, 

метиламина и анилина.  

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Соли кислые и основные Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический 

ряд напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных 

свойств металлов.  

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. Демонстрации. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость 

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 

Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие 

азотной кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. Обугливание концентрированной 

серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, 

взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде 

оснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, 

кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов 

гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония.  

Лабораторные опыты.  
6. Ознакомление с коллекцией кислот.  

7. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

8. Ознакомление с коллекцией оснований.  

9. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли.  

10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.  

11. Различные случаи гидролиза солей.  

12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений.  

Тема 4. Химические реакции   

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов ре акции. 

Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции 
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присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 

полимеризации как частный случай реакций присоединения.  

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 

действующих масс. Решение задач на химическую кинетику.  

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.  

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического 

процесса.  

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия.  

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии.  

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. 

Общая характеристика галогенов.  

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз 

растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое 

получение алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и 

гальваностегия.  

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблема охраны окружающей среды. Демонстрации. Экзотермические и 

эндотермические химические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и 

аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего 

слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) 

и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и 

железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для 

получения алюминия.  

Лабораторные опыты.  



257 
 
 

 

 

13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида 

марганца и каталазы сырого картофеля.  

14. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II).  

15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

16. Ознакомление с коллекцией металлов.  

17. Ознакомление с коллекцией неметаллов.  

Практическая работа № 3 «Генетическая связь между различными классами 

неорганических и органических веществ» (для двухчасового варианта изучения курса). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАССЫ 

(предметная линия учебников авторов В.И. Ляха) 

Планируемые результаты  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного)  общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального  народа России, уважения государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,  

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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 нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослым 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; 
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- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, непринятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения 

оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

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

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить 

цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме. К ним относятся сфотрмированная мотивация к обучению и 

стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных 

отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая культура.  

Метапредметные  результаты: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



259 
 
 

 

 

- 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. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 

способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и 

педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 

владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты:  
- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

поддержания работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создавать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьезных требований – на учение  владению 

технико-тактическими приемами (умениями) базовых видов спорта и их применение в 

игровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащегося должны уметь объяснять: 

- роль  и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры  спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

- особенности организации и проведения  индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 
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- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий  и 

соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Осуществлять: 

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей направленностью; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине, 

кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине, 

кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

 

- 

 

215 

- 

 

14 

 

170 

Выносливость Кроссовый бег 3 км, мин/с 13,50 - 
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Кроссовый бег23 км, мин/с - 10,00 

 

Освоить следующее двигательные умения, навыки и способности: 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места  с полного 

разбега (12-15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5Х2,5 м с 10-12 м 

(девушки) и с 15-20 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1Х1 м 

с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши); 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок 

через препятствие на высоте 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), 

лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость 

(юноши), выполнять комплекс вольных упражнений (девушки); 

- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши); 

- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей с учетом региональных условиях и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность 

к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности,  

труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (на примере 

движения «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. 

Основы законодательства Российской Федерации в области  физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 
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регулирования  массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные тактико-технические 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. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укрепления здоровья; поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течении 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 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных 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 формировании е 

индивидуального здорового образа жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в 

программах 1-9 классов. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики др.) Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в 

реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретенных в начальной и основной школе. 
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Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы тела и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой  и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое 

и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной емкости легких, частоты 

дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности  работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнером, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на 

руках; длинный кувырок через препятствия. 

Легкая атлетика: метание утяжеленных мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 

г на расстояние и в цели; кросс по пересеченной местности; бег с препятствиями, эстафеты с 

метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъемов и препятствий (заграждений, 

канав, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в 

длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 

Единоборства (юноши): приемы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 
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Легкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов  с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приемов самостраховки, 

приемов борьбы лежа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта 

школьной программы. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАССЫ 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее — ОБЖ) разработана на основе требований к результатам 

освоения программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП СОО   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее — Программа ОБЖ) позволит учителю построить освоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 

ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности  

Программа в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного 

подхода в преподавании учебного предмета ОБЖ, системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает 

педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последовательного 

нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная 

ситуация — и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, 

техногенной, социальной и информационной сферах  

Федеральная рабочая программа обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры без- 

опасности жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям 

общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

  

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 
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подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни  

В федеральной рабочей программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей 

(тематических линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на 

уровнях основного общего и среднего общего образования: 

Вариант 1 

Модуль № 1  «Основы комплексной безопасности»  

Модуль № 2  «Основы обороны государства»  

Модуль № 3  «Военно-профессиональная деятельность»  

Модуль № 4  «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций»  

Модуль № 5  «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность»  

Модуль № 6  «Основы противодействия экстремизму и терроризму»  

Модуль № 7  «Основы здорового образа жизни»  

Модуль № 8  «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»  

Модуль № 9  «Элементы начальной военной подготовки»  

Вариант 2 

Модуль № 1  «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»  

Модуль № 2  «Безопасность в быту»  

Модуль № 3  «Безопасность на транспорте»  

Модуль № 4  «Безопасность в общественных местах»  

Модуль № 5  «Безопасность в природной среде»  

Модуль № 6  «Здоровье и как его сохранить  Основы медицинских знаний»  

Модуль № 7  «Безопасность в социуме»  

Модуль № 8  «Безопасность в информационном пространстве»  

Модуль № 9  «Основы противодействия экстремизму и терроризму»  

Модуль № 10  «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»  

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «Предвидеть опасность, по возможности 

её избегать, при необходимости безопасно действовать»  

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей  При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и 

терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; 
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нарушение экологического равновесия и др ) возрастает приоритет вопросов безопасности, 

их значение не только для самого человека, но также для общества и государства  При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 

здоровья каждого человека  В данных обстоятельствах огромное значение приобретает 

качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание 

личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни  

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации , 

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года , 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»   

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 

через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов  Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безо- пасности в 

общественных, гуманитарных, технических и естественных науках  Это даёт возможность 

формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных 

до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников построение 

адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни  

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета 

ОБЖ несколько скорректированы  Он входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне 

среднего общего образования  Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 

умений распо- знавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, 

самостоятельно принимать обоснованные решения в экстремальных условиях, грамотно 

вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций  Такой подход содействует 

воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и государства  

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с актуальными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: способность применять принципы и правила безопасного  

поведения в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов в 10—11 классах  При этом порядок освоения программы определяется 

образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять 

последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их 

освоения  Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и др ), а 

также бытовых и других местных особенностей  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Вариант 2  

  

МОДУЛЬ № 1. «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

Объяснять смысл понятия «культура безопасности»  Характеризовать значение культуры 

безопасности для жизни человека, государства, общества  

Объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск» («угроза»), «опасная 

ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация» и соотносить их  

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды  Приводить 

примеры  

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить 

примеры  

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение»  Иметь представление о понятии 

«виктимное поведение»  Приводить примеры  

Знать и применять общие правила безопасного поведения  

Объяснять смысл понятия «рискориентированный подход»  Приводить примеры реализации 

рискориентированного подхода на уровне личности, общества, государства  

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни 

современного человека и общества  

МОДУЛЬ № 2. «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту  

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях  

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете  

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях  Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту  

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях  

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными службами  

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами  

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы  Знать порядок проведения 

сердечно-лёгочной реанимации  
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Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых 

помещениях  

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту  Знать порядок действий при угрозе или 

возникновении пожара  

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах  

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности, 

правилах действий пожарных расчётов  

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности  

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и др )  

Распознавать ситуации криминального характера  Знать меры профилактики и порядок 

действий в ситуациях криминального характера  

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними  

МОДУЛЬ № 3. «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта  

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения  Уметь учитывать разные условия 

(движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием средств 

индивидуальной мобильности)  

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира  

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля  

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников) Безопасно вести себя в метро  Знать 

порядок действий при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения 

пожара, совершения террористического акта, действий криминального характера)  

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте  Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера)  

Безопасно вести себя на водном транспорте  Знать порядок действий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического 

акта, действий криминального характера)  

Безопасно вести себя на авиационном транспорте  Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера)  

МОДУЛЬ № 4. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» 

Характеризовать источники опасности в общественных местах  

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение 

толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся 

человек)  

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах  

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку  

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии  

Знать порядок действий при криминальной опасности  
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Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек  

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных 

местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях)  

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций  

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта  

МОДУЛЬ № 5. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде  

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на водоёмах)  

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации  

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде  

Знать способы подачи сигнала о помощи  

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 

сооружения убежища; получения воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; 

правилах поведения при встрече с дикими животными)  

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении  

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера  

Знать о причинах возникновения природных пожаров  

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров  

Приводить примеры  

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера  Приводить 

примеры  

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера  

Приводить примеры  

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера  

Приводить примеры  

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера  

Объяснять смысл понятия «экология»  Характеризовать влияние деятельности человека на 

экологию  

Сформировать бережное отношение к природе  

Разумно пользоваться природными богатствами  

МОДУЛЬ № 6. «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ  

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья»,  

«здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика»  

Знать факторы, влияющие на здоровье человека, и составляющие здорового образа жизни  

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и 

способах передачи  Знать меры профилактики инфекционных заболеваний и защиты от них  
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Объяснять смысл понятия «вакцинация»  Иметь представление о механизме действия 

вакцины  

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок  Перечислять 

заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь  Приводить примеры 

этих заболеваний и их возможных последствий  

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей  Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых 

вакцины пока не созданы  

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера  Приводить 

примеры  

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях  

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических, 

эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы  

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний  

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний  

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и др )  

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»  

Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия и факторы, 

влияющие на них  

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды  

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития  

Характеризовать влияние хронического стресса, психо- травмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье 

и психологическое благополучие человека  

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков  

Знать и применять способы сохранения психического здоровья  

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста  

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская помощь»  

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи, 

алгоритм первой помощи  

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях  Знать порядок 

действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные» 

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно)  

МОДУЛЬ № 7. «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» 

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа»  

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в группе  

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной 

команде)  

Приводить примеры межличностного, группового и меж- группового конфликтов  

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций  
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Характеризовать опасные проявления конфликтов  Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия  

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов  

Уметь распознавать манипуляцию  Отличать просьбы, аргументированное воздействие от 

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия  Знать различные 

манипулятивные приёмы  Иметь представление о современных формах манипуляций, в том 

числе с применением цифровых технологий или с использованием деструктивных 

психологических технологий  

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических 

схемах  

Знать основы противодействия манипуляциям, организации пространства для «здорового» 

общения внутри различных групп и коллективов и владеть ими  

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от деструктивных 

форм  

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах  

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; 

подражание)  

МОДУЛЬ № 8. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ» 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след»  

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния 

цифровой среды на жизнь человека  

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости  

Характеризовать основные риски цифровой среды  

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде  

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде  

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы  

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде  

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников  

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде  

Осознавать опасность сетевой травли  Знать правила противостояния травле в цифровой 

среде и профилактические меры  

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в цифровой 

среде  Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества  Знать правила профилактики 

вовлечения в деструктивные сообщества и противодействия ему  

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде  

Объяснять смысл понятия «достоверность информации»  Знать критерии проверки 

достоверности информации  

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь»  Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды  

Объяснять смысл понятия «фейк»  Иметь представление о целях создания и распространения 

фейков в цифровой среде, об их основных видах  

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений  

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в 

Интернете  Знать методы защиты прав в цифровом пространстве  
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МОДУЛЬ № 9. «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И  

ТЕРРОРИЗМУ» 

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь  Приводить 

примеры экстремистской и террористической деятельности  

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества  

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма  

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

знать способы противодействия  

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности  

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов) 

или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата 

заложников; попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортного средства; 

подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористической операции  

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму  

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму  Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму  

МОДУЛЬ № 10. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА  

И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ   

И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации  

Характеризовать роль Вооружённых сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе с 

международным терроризмом  Приводить примеры  

Иметь представление о современном облике Вооружённых сил Российской Федерации  

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба»  

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы  

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности  

Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны  

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций  

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

(РСЧС)  

Иметь представление о задачах РСЧС  Приводить примеры  

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций  

Иметь представление о правовой основе обеспечения нацио- нальной безопасности  

Знать принципы обеспечения национальной безопасности  

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности  

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов, 

приводить примеры  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

  

1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться прежде всего 

в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в 

готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в 

повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, 

бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном 

отношении к традициям многонационального народа  

Российской Федерации и к жизни в целом Гражданское воспитание: сформированность 

активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять принципы 

и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности  

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; готовность к участию в деятельности 

государственных со- 

циальных организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения 

комплексной безопасности личности, общества и государства Патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, Российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной,  

идейная убеждённость и готовность к служению Отечеству 

и его защите, ответственность за его судьбу Духовно-нравственное воспитание: осознание 

духовных ценностей российского народа и рос- 

сийского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осо-  

знанного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 

общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные  
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решения, готовность реализовать рискориентированное поведение, самостоятельно и 

ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска 

возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их 

последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России,  

принятие идей волонтёрства и добровольчества Эстетическое воспитание: эстетическое 

отношение к миру в сочетании с культурой  

безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного  

развития и безопасного поведения в повседневной жизни Физическое воспитание: осознание 

ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; знание приёмов оказания первой помощи и готовность  

применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; осознание последствий и 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью Трудовое воспитание: готовность к труду, осознание значимости 

трудовой дея- 

тельности для развития личности, общества и государства, обеспечения национальной 

безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению  

требований безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятель- 

ности, включая военно-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразова- 

нию на протяжении всей жизни Экологическое воспитание: сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, их 

роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать 

их; 

расширение представлений о деятельности экологической  

направленности  

Ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

текущему уровню развития общей теории безопасности, современных представлений о 

безопасности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях 

знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть опасные, экстремальные и чрезвычайные ситуации, по 

возможности избегать их, безопасно действовать в таких ситуациях)  

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать овладение универсальными учебными действиями  

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: самостоятельно определять актуальные проблемные 

вопросы безопасности личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и 

всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации рискориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области без- опасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуацион- 

ных задач; 

2) базовые исследовательские действия: владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и  

методами в области безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) 

и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учеб- 

ных задач результаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оцени- 

вать возможность их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания из других предметных областей для  

решения учебных задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить 

приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь; 3) работа с информацией: владеть 

навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах  

с учётом характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму их представления; оценивать достоверность, легитимность информации, её  
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соответствие правовым и морально-этическим нормам; владеть навыками по 

предотвращению рисков, профилак- 

тике угроз и защите от опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: осуществлять в ходе образовательной деятельности без-  

опасную коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства обще- 

ния; понимать значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения, безопасными 

действиями по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и ин- 

дивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений 

и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); оценивать свой вклад и вклад каждого участника 

команды  

в общий результат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в раз- 

личных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической 

значимости; проявлять творчество и разумную инициативу  

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: ставить и формулировать собственные задачи в образова- 

тельной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать  

оптимальный способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументиро- 

вать его; брать ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний из других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень; 2) самоконтроль: оценивать 

образовательные ситуации; предвидеть трудно- 

сти, которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою 

деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки об- 

разовательной ситуации, выбора оптимального решения; 3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства,  

невозможность контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую  

3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства  Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

обеспечивать: сформированность представлений о ценности безопасного  

поведения для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, на транспорте, в общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической без- опасности, о ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

владение основами медицинских знаний: владение при- ёмами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здо- ровья, 

негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях  

биолого-социального характера; 

знание основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой сре- 

де, умение применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в 

том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности; 

сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии 

терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 
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уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения 

террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

сформированность представлений о роли России в современном мире, об угрозах военного 

характера, о роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства 

и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; 

знание действий при сигналах гражданской обороны; 

знание основ государственной политики в области защиты  

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

знание основ государственной системы, российского законо- 

дательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении 

безопасности  

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

Предметные результаты: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

Личностные: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

- действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Метапредметные 

Регулятивные: 
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-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от него; 

-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

-оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

 Познавательные: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации. 

Коммуникативные: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
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Содержание курса 

Раздел 1. Введение 

Понятие  «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 

Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - 

прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи  проектирования в 

современном мире, проблемы. 

Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной  

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 

работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию  и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ. Структура проекта, курсовых и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого 

текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта 

и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной 

деятельности. Эскизы и модели, макеты  проектов, оформлением курсовых работ. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение информационных 

технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. Образовательные экскурсии и 

методика работы в Госархиве современной истории ЧР, музеях и предприятия, 

госучреждения, администрацию.  

Модуль 1-2. Инициализация проекта 

Образовательные экскурсии и методика работы в  Госархиве современной истории 

ЧР, музеях и предприятия, госучреждения, администрацию. 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, проектной деятельности, 

курсовых работ. Работа в сети Интернет. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных  плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов 

Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских 

работ 
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Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ. 

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых 

работ. 

Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и 

разработке поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и  выводам, по 

продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта проектов 

Модуль 4-5. Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ  

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 

проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и 

движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита 

интересов проектантов.  

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О 

защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области 

стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России.  

Модуль 6-8.  Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и 

сертификация. Защита интересов проектантов. 

 

Учебный курс «Решение экспериментальных задач по физике» 

Планируемые результаты 

Программа учебного курса согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основных программ курса физики профильной 

школы. Она ориентирована  на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися 

знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. Первый раздел 

знакомит школьников с минимальными сведениями о понятии «задача», дает представление 

о значении задач в жизни, науке, технике, знакомит с различными сторонами работы с 

задачами. В частности, они должны знать основные приемы составления задач, уметь 

классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. В первом разделе при решении задач 

особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физического явления, 

проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Если в начале раздела для 

иллюстрации используются задачи из механики, молекулярной физики, электродинамики, то 

в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 класса. При повторении 

обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач, 

принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому государственному 

экзамену. Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными 

интересами школьников, а также задачам межпредметного содержания. При работе с 

задачами следует обращать внимание на мировоззренческие и методологические обобщения: 

потребности общества и постановка задач, задачи из истории физики, значение математики 

для решения задач, ознакомление с системным анализом физических явлений при решении 

задач и др. 
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При изучении первого раздела возможны различные формы занятий: рассказ и 

беседа учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, 

коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа 

по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными 

задачниками и т. д. В результате школьники должны уметь классифицировать 

предложенную задачу, составлять простейшие задачи, последовательно выполнять и 

проговаривать этапы решения задач средней сложности. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности. Развивается самая общая точка зрения на решение 

задачи как на описание того или иного физического явления физическими законами. 

Содержание тем подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные методы 

данной физической теории. 

Содержание программных тем обычно состоит из трех компонентов. Во-первых, в 

ней определены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены характерные 

задачи или задачи на отдельные приемы; в-третьих, даны указания по организации 

определенной деятельности с задачами. Задачи учитель подбирает исходя из конкретных 

возможностей учащихся. Рекомендуется, прежде всего, использовать задачники из 

предлагаемого списка литературы, а в необходимых случаях школьные задачники. При этом 

следует подбирать задачи технического и краеведческого содержания, занимательные и 

экспериментальные. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы 

работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде, подбор 

и составление задач на тему и т. д. Предполагается также выполнение домашних заданий по  

решению задач. В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: 

решение по определенному плану, владение основными приемами решения, осознание 

деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических 

явлений и т.д. 

Содержание курса 

10 -11 классы 

Физическая задача  

Классификация задач 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы 

и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения 

(план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 
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Динамика и статика 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической 

энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель 

маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, 

проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных 

задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 
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Электрическое и магнитное поля 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при 

решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка 

цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на 

заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, 

проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели 

измерительных приборов, модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по 

геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры 

их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной 

емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель 

передачи электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Разделы, темы Кол-во часов 

10 класс 

1 Введение 1 

2 Кинематика 5 

3 Динамика и статика 7 

4 Законы сохранения 7 

5 Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 5 

6 Основы термодинамики 4 

7 Электрическое поле 3 

8 Постоянный электрический ток в различных средах 3 

11 класс 

1 Магнитное поле 1 

2 Электромагнитные колебания и волны 13 

3 Общие методы решения задач по механике 3 

4 Молекулярная физика. Термодинамика 3 

5 Постоянный электрический ток 5 

6 Классификация задач 3 

7 Правила и приемы решения физических задач 2 

8 Строение и свойства газов. Жидкостей и твердых тел 2 

9 Обобщающее занятие по методам и приемам решения задач 3 

 

Учебный курс «Основы правовых знаний» 

Планируемые результаты изучения курса: 

- усвоение учащимися основных правовых норм для реализации себя как 

полноправного и законопослушного гражданина; 

- создание условий для понимания школьниками необходимости овладения 

системой законодательства нашей страны; 

- воспитание у учащихся таких качеств личности, как правосознание и правовая 

культура. 

Основными типами занятий  предлагаемого элективного курса являются: 

лабораторные занятия, дискуссии, деловые и ролевые игры, проблемно-поисковая 

деятельность и использование мультимедийного учебника по основам правовых знаний. 

Формой итогового контроля предполагается правовая олимпиада с использованием 

компьютерного учебника. 

Содержание курса 

Раздел 1. Право.  

Тема 1. Что такое право. 

Что такое право. Формы права. Система законодательства 

Тема 2. Правоотношения.  

Как возникают правоотношения.  Субъекты права.  Виды правоотношений.  

Правонарушения и юридическая ответственность 

Раздел 2. Право. Человек. Государство.  
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Тема 3. Право и человек. 

Основы правового статуса человека и гражданина РФ. Права несовершеннолетних. 

Тема 4. Право и государство. 

Основы конституционного строя РФ.  Органы государственной власти и местного 

самоуправления. Правоохранительные органы. 

Тема 5. Человек и государство. 

Административная ответственность.  Дисциплинарная ответственность.  Уголовная 

ответственность 

Тема 6. Семейное право. 

Брак и семья. Семья и дети. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Разделы Кол-во часов 

1 Право 12 

2 Право. Человек. Государство 23 

 

Учебный курс «Избранные вопросы по математике» 

В личностных результатах сформированность: 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки математики и общественной практики её применения; 

- основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 

математики; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой 

мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношения к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 

постановка задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

- способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 
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Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

- навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владения языковыми средствами – умения ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владения 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. 

В предметных результатах сформированность: 

- представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

- представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использования готовых 

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

уравнений и неравенств; 

- умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, 

рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решение 

уравнений, основная теорема алгебры); 

- умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется 

введение новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, 

тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); решать практические 

расчетные задачи из окружающего мира, включая задачи по социально-экономической 

тематике, а также из смежных дисциплин; 

- умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые 

компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с 

опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из 

смежных дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких 

зависимостей; 

- умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для 

исследования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; 

объяснять и геометрический, и физический смысл производной; пользоваться понятием 

производной при описании свойств функций; 
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- представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить  и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

Содержание  

«Алгебраические выражения»  
 Преобразования числовых и алгебраических выражений, степень с 

действительным показателем;  преобразования рациональных выражений;  освобождение от 

иррациональности в знаменателе;  логарифм и его свойства.  

«Уравнения и системы уравнений» решение уравнений, общие положения, замена 

неизвестного, приемы решения  уравнений;  

 иррациональные уравнения; показательные и логарифмические уравнения; 

уравнения, содержащие модуль; уравнения с параметром.  

«Неравенства»  
 Метод интервалов; показательные и иррациональные неравенства; неравенства, 

содержащие модуль, неравенства с параметром.  

«Функции»  Построение графиков элементарных функций;  графики функций, 

связанных с модулем;  тригонометрические функции; гармонические колебания; обратные 

тригонометрические функции. 

«Решение геометрических задач»   
Планиметрия, задачи на комбинацию многогранников.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Разделы Кол-во часов 

1 Расстояния между геометрическими фигурами 4 

2 Угол между прямой и плоскостью. Задача о трех косинусах 5 

3 Двугранный угол. Задача о трех синусах 3 

4 Некоторые свойства пирамид. Свойства тетраэдров 4 

5 Углы в кубе. Расстояния в кубе 4 

6 Углы в прямоугольном параллелепипеде 6 

7 Трехгранные углы 5 

8 Сечения, углы, объемы 8 

9 Использование математического анализа  в геометрии 7 

10 Обобщение изученного материала 24 

 

Учебный курс «Русская пунктуация» 

Планируемые результаты 

В результате обучения у учащихся укрепится уверенность в целесообразности 

системы русского правописания, в его мотивированности, логичности (несмотря на 

некоторые нарушения орфографических и пунктуационных закономерностей). 

На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях 

письма, правильно выбирать из десятков правил именно то, которое соответствует данной 

орфограмме и пунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу усвоения самих 

правил, так как заставляет в разных орфографических (пунктуационных) явлениях видеть 

общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил, которые 



289 
 
 

 

 

помогают глубже осмыслить полученные ранее сведения из различных областей 

лингвистики, и умело пользоваться этой информацией при выборе правильного написания. 

Содержание курса 

Речевой этикет в письменном общении  
Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 

этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т.п. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в 

России. Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы 

поздравления, приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SMS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях 

на тематических чатах Интернета. 

Пунктуация  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания  

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы 

русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и 

пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения.  

Разделы русской пунктуации:  

1) знаки препинания в конце предложения;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  

5) знаки препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения  

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом осо-

бенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения 
Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами. 

Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 
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Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения 

(контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, 

согласованные и несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая 

конструкция. Грамматико-пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. 

Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности 

предложений с обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным 

в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме 

уточняющих, поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный 

анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением 

сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. 

Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 

Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Речевые формулы обращений, используемые и письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и др.). 

Знаки препинания между частями сложного предложения 
Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся 

знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного 

предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, 

и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания 

при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи 
Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные 

способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте 
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Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски 

оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение 

текста. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Разделы Кол-во часов 

1 Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 8 

2 Знаки препинания в конце предложения 4 

3 Знаки препинания внутри простого предложения 9 

4 Знаки препинания между частями сложного предложения 10 

5 Знаки препинания при передаче чужой речи 3 

6 Знаки препинания в связном тексте 1 

 

Учебный курс «Решение задач по генетике» 

Планируемые результаты 

Должны знать: 

- основные понятия, термины и законы генетики; 

- правила оформления различных типов задач по генетике; 

- методы генетики; 

- значение знаний по генетике в различных отраслях науки и производства. 

Должны уметь: 

- использовать генетические символы для решения задач, оформлять задачу; 

- решать типовые задачи и задачи повышенной сложности; 

- объяснять решения задач, используя знание законов генетики; 

- различать и характеризовать методы генетики; 

- применять теоретические знания на практике, объяснять жизненные ситуации с 

точки зрения генетики; 

- решать и правильно оформлять решение генетических задач разной сложности; 

анализировать и оценивать различные этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание курса 

Тема №1.  Введение  

Генетика. Основные понятия генетики: признаки и свойства; аллельные и 

неаллельные гены, локус, геном. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и 

фенотип организма, кариотип, генофонд. Методы генетики, типы скрещиваний. 

Тема №2 .  Общие методические рекомендации по решению генетических задач  

Генетическая терминология и символика. Доминантные и рецессивные признаки, 

гаметы, определение числа типов гамет, гомологичные и негомологичные хромосомы, 

анализ генотипа и фенотипа родителей и потомства, символика, используемая при решении 
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генетических задач, основные принципы оформления задач, алгоритм решения генетических 

задач. 

Тема №3. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем  

Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Законы Менделя. Полное и 

неполное доминирование. Аутосомно-рецессивное и аутосомно-доминантное наследование. 

Наследование летальных и сублетальных генов (признаков). 

Тема №4. Хромосомная теория наследственности  

Закономерности сцепленного наследования. Хромосомная теория наследственности. 

Закон Т.Моргана. Сцепленное наследование признаков. Группы сцепления генов. Полное и 

неполное сцепление генов, кроссинговер, кроссоверные гаметы, рекомбинантные 

хромосомы, морганида. Определение расстояний между генами, расположенными в одной 

хромосоме. 

Генетическое определение пола, гомо- и гетерогаметный пол. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Определение пола. Типы определения пола. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. 

Теория гена. Современные представления о гене и геноме. 

Тема №5. Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Геном человека. Половые хромосомы. 

Значение генетики для медицины. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Разделы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Общие методические рекомендации по решению генетических задач 7 

3 Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем 8 

4 Хромосомная теория наследственности 10 

5 Генетика человека 9 

 

Учебный курс «Решение расчетных и экспериментальных задач по химии» 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать:  

 Основные формы существования химического элемента (свободные атомы, ионы, 

радикалы, простые и сложные вещества); 

 Классификацию и номенклауру органических и неорганических веществ; 

 Основные сведения о строении вещества;  

 Типы химических связей и кристаллических решеток;  

 Основные сведения о свойствах металлов;  

 Основные сведения о свойствах неметаллов;  

 Факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического 

равновесия;  

 Типологию химических реакций по различным признакам;  

 Сущность электролитической реакции;  
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 Названия, состав, классификацию и состав важнейших классов неорганических 

соединений в свете электролитической диссоциации и с позиций окисления – 

восстановления.  

Учащиеся должны уметь:  

 Применять следующие понятия: химический элемент, атомы, изотопы, ионы, 

молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная  и молекулярная 

массы, количества вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; 

электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; 

химическая связь, ее виды и разновидности; химическая реакция и ее классификации; 

скорость химической реакции и факторы ее зависимости; обратимость химической реакции, 

химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая диссоциация, 

гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и свойства; электрохимический ряд 

напряжений металлов; гидролиз; электролиз. 

 Разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей; определять степени окисления атомов химических элементов по формулам 

их соединений; определять составлять уравнения реакций, в том числе и с использованием 

структурных формул; определять их вид и характеризовать окислительно – 

восстановительные реакции, определять по составу  принадлежность веществ к различным 

классам неорганических и органических соединений и характеризовать их химические 

свойства, в том числе и в свете электролитической диссоциации; устанавливать 

генетическую связь между классами неорганических и органических соединений и 

зависимость между ставом вещества и его свойствами;  

 Обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники 

безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими 

процессами и оформлять результаты наблюдений;  

Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий.  

Содержание курса   

Тема 1. Строение вещества  

Теория. 

Основные сведения о строении атома. Ядро. Протоны и нейтроны. Электронная 

оболочка. Орбиталь. 

Строение электронных оболочек атомов малых периодов. 

Строение электронных оболочек атомов больших периодов. 

Периодический закон и периодическая система.в свете строения атомов. Значение 

периодического закона. 

Валентность и степень окисления.  

Типы химической связи. Типы кристаллических решёток 

Типы перекрывания орбиталей в неорганических и органических веществах. 

Агрегатные состояния веществ. Полимеры. 

Дисперсные системы. Состав веществ и смесей. 

Практика:  

Решение расчётных задач сиспользованием понятий «моль», «молярная масса», 

«молярный объём». 

Решение расчётных задач с использованием понятия «доля». 

Решение экспериментальных задач на приготовление растворов. 
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Тема 2.  Химические реакции  

Теория: 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. 

Скорость химической реакции. 

Обратимость химической реакции. 

Гидролиз органических и неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 

Практика: 

Решение расчётных задач с использованием понятия «выход продукта». 

Составление уравнений реакций ионного обмена. 

Составление уравнений электронного балланса. 

Тема 3 Вещества.   

Теория: 

Металлы. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Металлы в природе и способы их получения. Коррозия металлов. Электролиз. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов, халькогеов, элементов 

подгрупп азота и углерода. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. 

Кислоты неорганические и органические. 

Основания неорганические и органические. 

Соли. 

Практика: 

Решение расчётных задач с использованием знаний о свойствах веществ. 

Решение экспериментальных задач на определение веществ. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Разделы Кол-во часов 

1 Строение вещества 10 

2 Химические реакции 12 

3 Вещества 13 

 

Учебный курс «Личность в истории России» 

Планируемые результаты 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 

XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 

соответствии с возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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• уважение  прошлого  своего  народа,  его  культурного и исторического 

наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся (под руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством  учителя); 

•  работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов  контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифици- ровать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в со-ответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 
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• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения   

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в 

общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая 

их познавательную ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 

XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 - рассказывать  о  важнейших  исторических  событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

- определять  на  основе  учебного  материала  причины и следствия важнейших 

исторических событий  
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 - объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Содержание курса 

Раздел 1.Земля русская  

Тема 1. Рюрик  

Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль 

в русской истории.  

Тема 2. Первые князья  
Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в 

конце IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в 

греки”. Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. 

Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. 

Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. 

Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава.  

Тема 3. Владимир Святой  

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. 

Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала 

языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от 

печенегов.Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича.  

Тема 4. Первые святые на Руси  
Борис и Глеб – князья мученики.  

Тема 5. Ярослав Мудрый  
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Тема 6. Владимир Мономах  
Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, 

его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны 

южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы.  

Тема 7. Князья периода феодальной раздробленности  
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Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-

Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского 

самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. 

Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. 

Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – 

особенность Новгородской государственности.  

Тема 8. Александр Невский  

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба 

против шведских и немецких рыцарей.  

Тема 9. Деятели русской церкви и культуры  
Первый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другие 

летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский.  

Раздел 2. Московская Русь  

Тема 1. Иван Калита  
Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской 

династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. 

Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской 
Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое 

первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 3. Сергий Радонежский  

Сергий Радонежский.  

Тема 4. Иван III  

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. 

Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. 

“Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.  

Тема 5. Иван IV Грозный  

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит 

Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие 

Казани. Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и 

власть. Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной 

деспотии. Культура и быт.  

Тема 6. Великие живописцы  

Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий.  

Раздел 3. Россия в XVII веке  

Тема 1. Борис Годунов  
Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждениепатриаршества. Развитие 

барщины и закрепощение крестьян.  

Тема 2. Минин и Пожарский  

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных 

ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь 

общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший”  

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). 

Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Тема 4. Степан Разин  
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XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана 

Разина. Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол 

Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: 

патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры  
Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. 

Общественная мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков.  

Раздел 4. Россия в XVIII веке  

Тема 1. Петр Первый  
Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги 

Петра.Борис Годунов – опричник – правитель – царь.Учреждениепатриаршества.Развитие 

барщины и закрепощение крестьян.  

 Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Птенцы гнезда Петрова”, 
Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич 

Макаров. Александр Данилович Меншиков.  

Тема 3. Женщины на престоле  

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных 

группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.  

Тема 4. Елизавета Петровна  
Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского 

университета.  

Тема 5. Екатерина Великая  

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление 

крепостничества. Золотой век российского дворянства.  

Тема 6. Емельян Пугачев  
Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

Тема 7. Великие полководцы и флотоводцы  
Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. 

Спиридов и Ушаков.  

Тема 8. Русское “просвещение”  

Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л.Магницкий,  Михайло 

Ломоносов, Новиков, Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и 

зодчие. Русский театр.  

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов  

Тема 1. Александр I  
“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. 

Проекты реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Тема 2. Сперанский М.М.  

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный 

Совет. Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности 

пензенского губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Тема 3. Витте С.Ю.  
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Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. 

“Золотой червонец”. Винная монополия. Подписание Портсмудского мирного договора.  

Тема 4. Столыпин П.А.  

Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало служебной деятельности в 

министерстве внутренних дел. На посту Гродненского губернатора. Деятельность в 

Саратовской губернии. Новое назначение: П.А. Столыпин – министр внутренних дел. 

Аграрные преобразования. “Капитализация” деревни. Меры по разрушению общины. 

Переселенческая политика. Защита помещичьего землевладения. Противоречивость и 

незавершенность реформы. Трагический финал. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Разделы Кол-во часов 

1 Земля русская 9 

2 Московская Русь 6 

3 Россия в XVII веке 6 

4 Россия в XVIII веке 8 

5 Россия в XIX–XX веках 5 

 

Учебный курс «История культуры Алтая» 

Планируемые результаты 

В результате освоения содержания курса учащиеся научатся: 

 формировать представление об истории родного края, народных обычаях и 

традициях, о контактах с народами-соседями и о взаимодействии культур на территории 

Алтая; 

 понимать роль и своеобразие элементов русской культуры и видов искусства в 

духовной жизни; 

 уметь анализировать и связно излагать свои мысли на региональные темы; 

 готовить и защищать проекты. 

Изучение курса ведется различными методами: репродуктивным (слово учителя, 

беседа, использование ИКТ, репродукций); проблемно-поисковым (лекции, экскурсии, 

работа с источниками); коммуникативными (диспуты, дискуссии). 

Содержание курса 

Глава 1. Культура Алтая с древнейших времен  до 18 века. 

Введение. История изучения археологических памятников Алтая. 

Каменный век и век бронзы на территории Алтая 

Ранние формы религии. Начало духовной культуры. Искусство каменного века. 

Скифская культура на территории Алтая. Особенности искусства скифов Алтая. Тюрки. Их 

место в культуре Алтая. 

Глава 2. Культура коренного населения Алтая – алтайских племен. 

Мифология народов Горного Алтая. Шаманизм. Алтайские героические сказания. 

Устное народное творчество алтайцев. Декоративно-прикладное искусство. Музыкально-

песенное творчество. Влияние быта и культуры русских на коренное население Алтая. 

Глава 3. Особенности быта, языка и культуры основных групп русского 

населения Алтая 18-начала 20 вв. 

Особенности русской народной культуры Алтая в связи с историей его заселения. 

Типология русских говоров на Алтае. 



301 
 
 

 

 

Культура и быт сибиряков-старожилов (до второй половины 19 в) Крестьянский лад. 

Культура старообрядцев Алтая. 

Казачество и казачья культура на Алтае. Взаимовлияние культурных традиций 

старожилов и новоселов. 

Декоративно-прикладное искусство.  

Культура и быт городского населения Алтая в 18-начале 20 в. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Разделы Кол-во часов 

1 Культура Алтая с древнейших времен  до 18 века. 11 

2 Культура коренного населения Алтая – алтайских племен. 11 

3 Особенности быта, языка и культуры основных групп русского 

населения Алтая 18-начала 20 вв. 

13 

 

Учебный курс «Подросток и закон» 

Планируемые результаты 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; 

2. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
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3. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

4. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.);  

5.выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 
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 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Содержание курса 

Раздел I. Человек и его мир 

Тема 1. Загадка и природа человека 

Мифы о сотворении человека. Человек - существо биосоциальное. Человек и 

животное. Основные виды деятельности. Потребности, возможности и способности 

человека. Сущность человеческого бытия. Взгляды мыслителей на природу человека. 

Личность как субъект и продукт социальных отношений. Человек, его права и обязанности. 

Я и другие. Ответственность за судьбу и безопасность близких и друзей. Влияние человека 

на окружающую среду. Кто мы и какие мы? Что значит быть человеком. Человеческое 

познание. Чувственное и рациональное познание. Врожденные особенности - темперамент. 

Характер человека. 

Тема 2. Человек в поисках смысла жизни 

Жизненные цели и задачи. Мудрость веков о смысле жизни. Жизненная позиция 

человека. Идеалы, ценности, нормы. Фатализм, гедонизм, пессимизм, скептицизм, оптимизм. 

Человек в поисках смысла жизни. 

Тема 3. Мировоззрение человека 

Умение жить среди людей. Социализация. Мировоззрение: научное, ненаучное, 

религиозное, атеистическое, гуманистическое, революционное, консервативное. 

Толерантность, консенсус, компромисс. Связь поколений. Время человеческой жизни. Три 

вида восприятия времени - время, состоящее из коротких интервалов, время биографическое, 

время историческое. Место жительства и среда обитания. Влияние времени и пространства 

на человека. Патриотизм, патриот. Кого можно считать настоящим патриотом. 

Тема 4. Потребности и возможности человека 

Наши потребности: биологические, потребность в безопасности, социальные, 

духовные. Классификации потребностей : материальные, духовные, низшие, высшие, 

повседневные, особенные. Реализация потребностей и выбор профессии. Способности 

человека и, от чего они зависят. Талант и гений. Позиции человека в отношении к 

окружающим - эгоцетризм, альтруизм. 

Тема 5. Человек и общество 
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Понятие «общество» в узком и широком смысле. Основные характеристики 

традиционного, индустриального, постиндустриального обществ. Взаимодействие людей в 

обществе. Коллектив, конфликт, соперничество, сотрудничество. Общение. Как мы 

общаемся. Общественные группы. Неравенство людей в обществе. Социальные роли, 

статусы. 

Тема 6. Социальные регуляторы поведения человека 

Социальные нормы. Моральные, экономические, семейные, политические, 

корпоративные, религиозные нормы. Деловой этикет и карьера. 

Тема 7. Как и почему возникает право 

Право - регулятор взаимоотношений между людьми. Теории возникновения права. 

Юридические нормы. Правовые нормы. Система права. Отрасли права. Институт права. 

Источник и форма права. Нормативно-правовые акты. 

Тема 8. Правовая культура и правовое поведение личности 

От чего зависит правовая культура общества. Правовое воспитание. Правовое 

обучение. 

Систематизация правовых норм. Правомерные и противоправные действия и 

поступки. Субъект, объект правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, 

материальная гражданско-правовая ответственность. 

Тема 9. Государство и право 

Государство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль права в жизни 

человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое государство. 

История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в сферах 

общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма 

выражения права. Его роль в жизни общества. Конституция - основной закон государства. 

Тема 10. Гражданин и государство 

Кто такой гражданин, и как им стать? Представления о честном человеке и 

гражданине. Честность и порядочность - общечеловеческие ценности. Общество. 

Общественное участие. Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы 

государственной символики. Гражданин - достойный сын своего Отечества. Гражданский 

долг. Гражданин в произведениях литературы и истории. Гражданское поведение. Понятие 

высокой гражданственности. Гражданин и благо страны. 

Тема 11. Личность гражданина 

Личность. Понятие индивидуальности личности. Особенности личности гражданина. 

Характер и воля: их значение в жизни человека. Особенности гражданских чувств и мотивов. 

Тема 12. Личность среди сверстников 

Ты на улице. Общение. Неформальное общение. Официальное формальное общение. 

Причины стремления к неформальному общению. Роль общения в развитии личности. 

Особенности группового сознания. Психологические предпосылки в совершении 

правонарушений. Роль лидера в группе. Подражание. Особенности влияния преступной 

группы на личность. 

Тема 13. Личность в семье 

Право и бесправие. Наличие прав - признак свободы. Психологический климат в 

семье. Факторы, влияющие на семейные отношения. Социальные роли в семье. Родители 

дети. Проблемы «отцов и детей». Предупреждение конфликтов. Семейный кодекс РФ. Права 

и обязанности родителей и детей в отношении друг к другу. 

Тема 14. Личность и образование 



305 
 
 

 

 

Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает образование. 

Школа - место самоопределения личности. Деятельность ученик - учитель. Толерантное 

отношение. Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав школы. 

Поведение ученика в школе. Права и обязанности школьника. 

Тема 15. Правовая культура в сфере бизнеса. Налоги 

Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы производства. 

Производство. Основные тенденции в развитии производства. Экономический рост и его 

типы. Рынок. Конкуренция. Мир денег. Предприятие и предпринимательство. Налоги. 

Ответственность в налоговом праве. Правовая культура в сфере бизнеса. 

Тема 16. Предпринимательство и закон 

Что такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и предприимчивость. 

Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная польза от предпринимательства. 

Цель предпринимателя -прибыль. Особенности уголовно-правовой и гражданско-правовой 

защиты. Права потребителей. Защита прав потребителей. Государственная регистрация 

предпринимательской деятельности. Патент. Права и обязанности предпринимателя. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Тема 17. Личность и труд 

Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и обязанности 

работника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по современному 

трудовому законодательству. Ограничение на применение труда несовершеннолетних. 

Особенности регулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее время и время 

отдыха. Ответственность несовершеннолетних. Льготы несовершеннолетним работникам. 

Условия расторжения трудового договора. 

Тема 18. Личность и власть 

Власть. Элементы властных отношений. Условия возникновения власти. Средства 

осуществления власти. Должностная и высшая государственная власть. Диктатура и 

демократия. Избиратель. Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. Закон 

«О выборах». Необходимость участия граждан в выборах. Опасность политической апатии 

граждан. 

Тема 19. Личность и защита отечества 

Для чего нужна армия? Назначение армии. Сущность службы в армии как 

исполнение гражданского долга. Причины уклонения некоторых людей от службы в армии. 

Альтернативная гражданская служба. Основные направления подготовки к армейской 

службе. Основные требования морали в сфере отношений человека к службе в армии. 

Тема 20. Личность и закон 

Для чего принимаются законы. Склонность-стремление заниматься определенной 

деятельностью. Закон. Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. Психология 

правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс об 

административных правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о 

правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов 

юридической ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная. Преступление – особо важное правонарушение. Организация 

правосудия в нашей стране. Если тебя задержала милиция, твои действия. Права 

задержанного несовершеннолетнего. 

Раздел II. Ответственность за правонарушения 

Тема 21. Правонарушение и преступление 
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Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних. 

Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое правонарушение. Понятие 

аморального поведения. Правонарушение. Административный поступок. 'Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Понятие преступления. 

Тема 22. Причины правонарушений 

Понятие криминологии. Социальные причины преступности: безработица, 

невысокий материальный достаток, жилищная проблема, недостаток воспитания. 

Психологические причины преступности. Моральная распущенность и ее влияние на 

совершение преступлений. Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и 

ответственность. Чувство безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. 

Попустительство по отношению к несовершеннолетним правонарушителям со стороны 

школы. Отношение милиции к ранним правонарушителям. Гуманность суда и повторные 

преступления. 

Тема 23. Вина и ответственность 

Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая 

экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. 

Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. Юридическая 

ответственность. Виды юридической ответственности. Уголовная ответственность. 

Преступление и ответственность за него. Ответственность за приготовление к преступлению, 

за соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства. 

Тема 24. Ответственность за правонарушения против собственности 

Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой 

информации на рост преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная 

ответственность за кражу. Понятие юридической ответственности.  

Тема 25. Правопорядок и милиция 

Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка, Понятие 

общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. Правоохранительные 

органы государства. Задачи милиции. Органы внутренних дел. Структура отдела 

(городского, районного) внутренних дел. Задачи милиции общественной безопасности. 

Патрульно-постовая служба. Административное задержание и порядок наложения взыскания 

за него. Отделение дознания и его функции. Изолятор временного содержания. Отделение 

организации работы участковых инспекторов. Задачи участкового инспектора. 

Добровольные дружины. Отделение по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. Задачи криминальной милиции. Работа отделения уголовного розыска. 

Действия милиции в отношении подозреваемого в преступлении. Задачи следственного 

отделения ОВД. Проведение предварительного следствия. Обвинительное заключение. 

Тема 26. Суд и прокуратура 

Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. Наложение 

взысканий. Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. Суд присяжных 

заседателей. Полномочия присяжных. Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. Роль 

адвоката. Роль свидетелей. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Педагог в 

суде по делу несовершеннолетнего. Законные представители несовершеннолетнего в суде. 

Ход судебного разбирательства. Задачи прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. 

Общий надзор. Надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия, надзор при рассмотрении дел в судах, надзор в местах содержания задержанных, 

в следственных изоляторах и т. д. Судьи. Особенности профессиональной деятельности 
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адвокатов. Особенности профессии следователей. Профессия нотариуса. Деятельность 

юрисконсультантов. грабежа. Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это 

преступление. Ответственность за мошенничество. Умышленное или неосторожное 

уничтожение или повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие имущественные 

преступления и ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в школе. Личность 

вымогателя-школьника. Действия по самозащите от вымогательства. Общественная 

опасность вымогательства. Ответственность за вымогательство. 

Тема 27. Ответственность за правонарушение против личности 

Ответственность за преступление против достоинства личности. Ответственность за 

оскорбление или клевету. Хулиганство и его признаки. Изнасилование - тяжкое 

преступление против личности. Ответственность за изнасилование. Провоцирующее 

поведение потерпевших. Ответственность за преступления против жизни и здоровья. 

Человеческая самоотверженность. Бесчеловечность. Преступления против жизни и здоровья. 

Нанесение телесных повреждений. Умысел и неосторожность в совершении этих 

преступлений. Ответственность за нанесение телесных повреждений. Убийство – тягчайшее 

преступление. Умышленное и неосторожное убийство. Ответственность за убийство. 

Тема 28. Групповые правонарушения несовершеннолетних 

Как попадают в преступную группу. Данные науки о групповых преступлениях. 

Стремление к общению и самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. Причины 

ухода подростков в преступную группу сверстников. Подросток в группе взрослых 

преступников. Причины преступного поведения подростка в группе: система групповых 

норм и ценностей; авторитет лидера. Ответственность за групповые преступления. 

Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Степень 

ответственности за различные формы соучастия в преступлении. Отказ от совершения 

преступления. Укрывательство преступлений. 

Раздел III. Защити себя сам 

Тема 29. Я выбираю жизнь. Наркотики и закон 

Курение, пьянство, наркомания - это то, что мешает укреплению здоровья. Доходы 

государства от продажи табака и спиртного. Государственное регулирование в сфере сбыта и 

потребления алкоголя. Личность наркомана. Ответственность за потребление и 

распространение наркотиков. СПИД - чума XXI века. Как избежать заболевания. 

Государственная политика в сфере предупреждения и распространения СПИДа. Путь к 

здоровью. Юридическая ответственность. Уголовная ответственность.  

Тема 30-31. Как не стать жертвой преступления 

Что такое вина. Что такое виктимология? Закон «О безопасности». Особенности 

виктимной личности. Виктимология - наука о жертве правонарушений. Два типа 

виктимности: личностная, ролевая. Виктимное поведение. Жертва преступных посягательств 

-центральная фигура. Типы личностей с отклоняющимся поведением. Насилие и его виды. 

Для чего нужны законы? Что такое провоцирующее, неосмотрительное, аморальное и 

преступное поведение. Группа и риск. Безопасность. Фиксация вины обвиняемого в 

приговоре по уголовному делу. Понятие вины. Вменяемость и невменяемость. Судебно-

психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней 

необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Преступная самонадеянность. 

Преступная небрежность. Презумпция невиновности. Юридическая ответственность. 

Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Уголовная 

ответственность. Покушение на преступление и ответственность за него. Ответственность за 
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приготовление к преступлению. Ответственность за соучастие в преступлении. Смягчающие 

ответственность обстоятельства. Отягчающие ответственность обстоятельства. 

Тема 32. Если тебя задержала милиция 

Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. Всеобщая 

декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая 

ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: гражданско-правовая, 

дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. Преступление - особо важное 

правонарушение. Организация правосудия в нашей стране. Права задержанного 

несовершеннолетнего. 

Тема 33. «Трудное решение» (ролевая игра) 

Тема 34. Итоговое занятие 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Разделы Кол-во часов 

1 Человек и его мир  20 

2 Ответственность за правонарушение  8 

3 Защити себя сам  6 

 

Учебный курс «Занимательный английский» 

Планируемые результаты 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

Личностные результаты включают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
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 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают  

▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение;  

▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

▪ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно‑следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации; 

▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

▪ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪ умение использовать информационно‑коммуникационные технологии; 

▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные  результаты  включают: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно‑проектных ситуациях. Ожидается, что выпускники 

основной школы должны продемонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка. 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико‑грамматический материал; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
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выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

Аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио‑ и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтении: 

– ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/ интересующей 

информации. 

Письме: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

– особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов 

и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– основные различия систем английского и русского языков.  

Кроме того, школьники должны: 

– применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

– соблюдать ритмико‑интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 
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– знание национально‑культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплики‑клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

общения; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно‑
популярной литературы; 

– наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

– наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

– пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные 

слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

– прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

– использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

– игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

– задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

– использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно‑познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

Регулятивные: 

– определять цель учебной деятельности (возможно с помощью учителя) и 

самостоятельно искать средства ее осуществления;  

– обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

– составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя; 

– оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;  

– критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 
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Познавательные: 

– самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

– выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

 синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно‑следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов). 

Коммуникативные: 

– четко и ясно выражать свои мысли; 

– отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

– учиться критично относиться к собственному мнению; 

– слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою;  

– организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом). 

Специальные учебные умения: 

– сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

– владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

– вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходство и различия 

и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком; 

– догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

– использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

– узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков;  

– действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

– пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, 

мультимедийными средствами; 



313 
 
 

 

 

– пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию, 

обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, 

при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

– овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В. В ценностно‑ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

– формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности 

в учебном труде; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

Содержание курса 

Школа. Обучение в школе. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. 

Школьный день. Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный 

стол. Система школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила 

поведения в школе. 

Язык мира. На каникулах. Языки мира. Изучение иностранного языка. 

Путешествия. Английский язык. Урок английского языка. Способы изучения английского 

языка. 

Основные факты об англоговорящем мире. США: основные факты. Города США. 

География США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и 

города Европы. 

Живой мир вокруг нас. Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания 

животных и растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и 

растительного мира. 
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Основы экологии. Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей 

среды. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная 

система. Загрязнение водных ресурсов. 

Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Фаст фуд. Макдоналдс. 

Внимательное отношение к здоровью.  Продолжительность жизни. Болезни 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Разделы Кол-во часов 

1 Школа. Обучение в школе 12 

2 Язык мира 4 

3 Основные факты об англоговорящем мире 4 

4 Живой мир вокруг нас 6 

5 Основы экологии 4 

6 Здоровый образ жизни 4 

 

Учебный курс «Углубленное изучение тем информатики» 

Планируемые результаты 

В результате изучения элективного курса ученик должен приобрести следующие 

знания/умения: 

Личностные: готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Метапредметные: самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные:  
Знать/Понимать: 

1. виды информационных процессов, примеры источников и приемников 

информации; 

2. единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

3. основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

4. программный принцип работы компьютера; 

5. назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий 

Уметь: 

1. выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

2. оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

3. оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

4. создавать информационные объекты, в том числе: 
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5. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

6. создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах); переходить от одного представления данных к другому; 

7. создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

8. создавать записи в базе данных 

Содержание курса 

1. Содержание и структура контрольно-измерительных материалов ОГЭ по 

информатике  
Содержание контрольно-измерительных материалов охватывает основные темы  

курса информатики в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного в 2004 г. 

Экзаменационная работа рассчитана на выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений, изучавших курс информатики, отвечающий 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по информатике, по 

учебникам и учебно-методическим комплектам к ним, имеющим гриф Министерства 

образования Российской Федерации. 

Все задания, содержащиеся в ОГЭ по информатике, разбиты на тематические блоки: 

«Информационные процессы», «Информационные и коммуникационные технологии. Работа 

состоит из 20 заданий: базового уровня сложности 11, повышенного—7, высокого—2. 

Заданий с кратким ответом (тип В) — 18, с развернутым ответом (тип С) — 2. Задания 

высокого уровня сложности с развернутым ответом являются практическими, проверяющим 

наиболее важные практические навыки курса информатики: умение обработать большой 

информационный массив данных и умение разработать и записать простой алгоритм. 

Экзаменационные задания не требуют от учащихся знаний конкретных 

операционных систем и программного обеспечения. Проверяемыми элементами являются 

основные принципы представления, хранения и обработки информации, навыки работы с 

основными категориями ПО (электронная таблица, среда формального исполнителя), а не 

знание особенностей конкретных программных продуктов. Практическая часть работы 

может быть выполнена с использованием различных операционных систем и различных 

прикладных программных продуктов. 

2. Основы информатики 

2.1 «Информация и информационные процессы»  
Информация. Язык как способ представления и передачи информации: естественные 

и формальные языки Формализация описания реальных объектов и процессов, 

моделирование объектов и процессов. Дискретная форма представления информации. 

Единицы измерения количества информации Процесс передачи информации, 

источник и приемник информации, сигнал, скорость передачи информации Кодирование и 

декодирование информации. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 
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2.2 «Математические основы информатики, алгебра логики»  

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 

Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы 

счисления 

Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q. 

Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывание. 

Логические операции. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства 

логических операций. Решение логических задач. Логические элементы. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

2.3 «Основные устройства, используемые в ИКТ»  

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и 

неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Файлы и файловая система. Архивирование и разархивирование. Защита информации от 

компьютерных вирусов. Оценка количественных параметров информационных объектов. 

Объем памяти, необходимый для хранения объектов. Оценка количественных параметров 

информационных процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

2.4 «Основы алгоритмизации и программирования на языке Паскаль»  
Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программировании. Алгоритмические конструкции. Логические значения, 

операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

2.5 «Моделирование и формализация»   

Моделирование. Словесные модели. Математические модели. Графические модели. 

Графы. Использование графов при решении задач. Табличные модели. Использование 

таблиц при решении задач. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

2.6 «Решение задач по средствам электронных таблиц и баз данных» 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Встроенные функции. Ввод 

математических формул и вычисления по ним. Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

2.7 «Организация информационной среды, поиск информации»  
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного 

текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. Электронная почта как 
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средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение 

сообщения. Сохранение информационных объектов из компьютерных сетей и ссылок на них 

для индивидуального использования (в том числе из Интернета). Организация информации в 

среде коллективного использования информационных ресурсов. Примеры организации 

коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Разделы Кол-во часов 

1 Содержание и структура контрольно-измерительных материалов 

ОГЭ по информатике  

1 

2 Основы информатики  34 

 

Учебный курс «Глобальные и локальные сети» 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны 

  знать: понятие «компьютерная сеть»; историю развития компьютерных сетей 

и сети Интернет; различные типы компьютерных сетей; принципы функционирования 

компьютерной сети; основые принципы администрирования операционной системы 

Windows XP Professional; назначение основных сервисов сети Интернет; основные приемы 

построения беспроводных сетей.  

  уметь: использовать базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей для анализа и построения локальных сетей; применять полученные 

знания и умения в повседневной жизни для построения и настройки простейшей 

компьютерной сети и для эффективного использования сервисов Интернет. 

Содержание курса 

Тема 1. Знакомство с сетью Интернет.  

Тема 2. Подключаемся к Интернету.  

Тема 3. Основные услуги Интернета.  

Тема 4. Знакомство с компьютерными сетями.  

Тема 5. Компоненты компьютерной сети.  

Тема 6. Разновидности компьютерных сетей.  

Тема 7. Топология сети.  

Тема 8. Функционирование сети.  

Тема 9. Выбор среды передачи.  

Тема 10. Выбор сетевой архитектуры.  

Тема 11. Выбор коммуникационного оборудования.  

Тема 12. Сетевое администрирование. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Разделы Кол-во часов 

1 Знакомство с сетью Интернет. 2 

2 Подключаемся к Интернету.  3 

3 Основные услуги Интернета.  3 

4 Знакомство с компьютерными сетями.  3 
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5 Компоненты компьютерной сети.  3 

6 Разновидности компьютерных сетей.  3 

7 Топология сети. 3 

8 Функционирование сети.  3 

9 Выбор среды передачи.  3 

10 Выбор сетевой архитектуры.  3 

11 Выбор коммуникационного оборудования.  3 

12 Сетевое администрирование. 3 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности для учащихся 10 класса 

« Музыка и литература» 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

1.Развитие эстетического сознания через освоение художественного и музыкального 

наследия писателей, поэтов, композиторов России и мира., творческой деятельности 

эстетического характера. 

2. Формирование эстетического вкуса. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. Осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её выполнения. 

3. Смысловое чтение и прослушивание художественных и музыкальных 

произведений. 

Предметные результаты обучения: 
1. Формирование собственного отношения к произведениям литературы и музыки и 

их оценка. 

2. Собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных и 

музыкальных произведений. 

3. Понимание авторской позиции и своё отношение к ней. 

4. Умение отвечать на вопросы по прослушанному музыкальному произведению или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД: 

Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. 

Ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи. 

Готовность самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на основе 

предложенных критериев. 
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Компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации (индивидуальная задача и групповая задача). 

Адекватно воспринимать предложения и оценку товарищей. 

Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Выполнять учебные действия в устной и письменной речи. 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве. 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач. 

Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

необходимые элементы. 

Строить рассуждения, включая установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 
Строить монологическое высказывание (при сопровождении аудио-видео 

визуальной поддержки), владеть диалогической формой коммуникации. 

Допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с собственной, ориентироваться на позицию партнёра и общении и 

взаимодействии. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами. 

Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Содержание: 

Раздел I. 
Музыкальная культура второй половины XIX века. 

Время больших перемен в России. 1862 год - возникновение содружества русских 

композиторов "Могучая кучка". Состав содружества, деятельность и значение. 

М.П. Мусоргский (1839-1881г.) - гневный и страстный обличитель социальной 

несправедливости. Опера "Борис Годунов". Основная идея - конфликт между преступным 

царем и народом, приводящий к восстанию. 

А.П. Бородин - создатель нового типа симфонизма. Вторая симфония 

("Богатырская") - лучшее из творений Бородина. 

Занятия могут строиться как уроки с просмотром и прослушиванием музыкальных 

произведений в записи. Проверочная работа - тестирование. 

Аудиовизуальные средства и литература к уроку: 

В/ф "К новым берегам". 

Опера "Борис Годунов". 

Ф.И. Шаляпин. "Страницы моей жизни". 

А.П. Бородин. Симфония № 2. 

Раздел П. 
Музыкальное путешествие по страницам художественных произведений А.Н. 

Островского. 
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1982 начало работы Эльдара Рязанова над фильмом "Жестокий романс" по пьесе 

А.Н. Островского "Бесприданница". Композитор Андрей Петров. Роль музыки в фильме. 

Форма занятия в данном разделе: посещение театра оперы и балета (опера 

"Снегурочка") с дальнейшим написанием рецензии. Аудиовизуальные средства к урокам: 

В/ф "Жестокий романс" 

Диск Валентина Пономарева "А напоследок я скажу" 

Раздел III. 

Волшебная сила музыки на страницах романа И.А. Гончарова "Обломов". 

Отрывок из романа (сцена слушания пения) прочитать. Красота и правда -

важнейшие качества волшебной силы музыки. Музыкальные салоны XVIII века. 

Возникновение концертных залов. Концертный зал им. П.И. Чайковского. 

В данном разделе предполагается посещение концертного зала по месту жительства 

учащихся. 

Аудиовизуальные средства и литература: И.А. Гончаров роман "Обломов". Фильм 

"Свидетель музыкальной славы". (Большой зал Московской консерватории). 

Раздел IV 
Музыка в жизни и творчестве И.С. Тургенева. 

И.С. Тургенев (1818-1883) - прозаик, поэт, драматург. Романс "Утро туманное" (в 

основе произведения отличающееся музыкальностью стихотворение Тургенева "В дороге"). 

Рассказ "Певцы". Внутренний мир чувств и переживаний "народных певцов" в 

рассказе. 

Полина Виардо. Многолетняя дружба, связывавшая великую певицу и великого 

писателя. 

Данный раздел предполагает различные формы занятий: урок с прослушиванием 

музыки, а так же выступления учеников с рефератами. Аудиовизуальные средства и 

литература: И.С. Тургенев, рассказ "Певцы". 

"Не одна во поле дороженька пролегала", русская народная песня. Романс "Утро 

туманное", сл. И.Туренева, муз. Абаза. Алябьев. "Соловей" 

Раздел V 

Русские народные песни на стихи Н.А. Некрасова. 

Народные песни - это народная история, обнажающая всю жизнь народа. Рассказ М. 

Горького "Как сложили песню". Н.А. Некрасов - поэт, прозаик, критик. Стихи Некрасова, 

ставшие народными песнями. Народная песня в творчестве Ф.И. Шаляпина. 

Современные исполнители народных песен (Л.Г Зыкина, Ж. Бичевская). 

Аудиовизуальные средства и литература: 

Фильм "Песня - душа народная". Русские народные песни: 

Коробейники (сл. Некрасова). Тройка (сл. Некрасова). Меж высоких хлебов (сл. 

Некрасова). О двенадцати разбойниках (сл. Некрасова): 

Ф.И. Шаляпин. Книга "Маска и душа". 

В/ф Л.Г. Зыкина. 

Диск Жанна Бичевская. 

Раздел VI 
Тема преступления и наказания в музыке (П.И. Чайковский. Н.А. Римский-

Корсаков) 
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Зло порождает преступление, ведет к отчуждению от общества, от людей, убивает в 

самом преступнике человека. Опера и балет "Пиковая дама" -социальная трагедия, созданная 

П.И. Чайковским. 

Н.А. Римский-Корсаков опера "Моцарт и Сальери". Гений и злодейство - две вещи 

несовместимы. 

Данный раздел предполагает форму урока с прослушиванием отрывков из опер 

"Пиковая дама", "Моцарт и Сальери". 

Возможный материал для прослушивания, просматривания и осмысления: 

П.И. Чайковкий. Опера "Пиковая дама". 

Балет "Пиковая дама" на музыку П.И. Чайковского. Симфония № 6. 

Н.А. Римский-Корсаков, опера "Моцарт и Сальери". 

В/ф "Маленькие трагедии". 

Раздел VII 

Музыка в жизни цыган как часть русской культуры. 

Н.А. Лесков - прозаик, публицист. Повесть "Очарованный странник". Сцена пения 

обаятельной цыганки очаровывает, пленяет читателя. 

История цыган. Цыгане - замечательные музыканты, танцоры, певцы. Таборные и 

городские песни. Исполнители цыганских песен, романсов (Н. Сличенко, Ляля Черная, 

Валенина Пономарева). Цыганский театр "Ромэн". Аудиовизуальные средства и литература: 

Н.С. Лесков повесть "Очарованный странник". В/запись спектакля "Живой труп" 

("Невечерняя"). В/запись театр цыганской песни "Ромэн". 

Фильм "Табор уходит в небо" (цыганские песни в фильме). 

Диск Валентины Пономаревой "А напоследок я скажу". 

Раздел VIII 
Романсы на стихи поэтов второй половины ХIХ века. 

Что такое романс. История появления. Русские романсы первой половины ХIХ века. 

Романсы второй половины ХГХ века. Темы романса. Разновидности. Романсы на стихи 

Федора Тютчева (1803-1873) и Афанасия Фета (1820-1892). 

Форма занятия в данном разделе: урок-концерт с помощью какого-либо коллектива 

или исполнителя. Возможный репертуар для прослушивания и осмысления: 

Романсы: "Весенние воды" (сл. Ф. Тютчева, муз. С. Рахманинова). "Я встретил вас" 

(сл. Ф. Тютчева). "На заре ты ее не буди" (сл. А. Фета). 

В/запись из концертного зала. Поет Дмитрий Хворостовский. 

Раздел IX 
Лев Николаевич Толстой и музыка. 

По страницам книги известного русского пианиста А. Гольденвейзера "Вблизи 

Толстого". Л.Н. Толстой как человек и как великий писатель. Музыка в жизни великого 

гения, его музыкальные пристрастия. 

Фридерик Шопен - любимый композитор Толстого. Жизнь и творчество польского 

композитора. Фортепианные произведения Шопена. 

Музыка мира и войны на страницах романа "Война и мир". С.С. Прокофьев, опера 

"Война и мир", музыкальные образы войны и мира в опере. 

Данная тема раздела предполагает уроки с прослушиванием произведений в записи 

или живом исполнении студентов музыкального колледжа и коллективным осмыслением. А 

также защиту ученических рефератов, чтение школьных сочинений о музыке. 

Аудиовизуальные средства и литература: 
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А. Гольденвейзер. "Вблизи Толстого". 

Фильм "Добрый гений пианизма" (Фридерик Шопен). 

Ф. Шопен. "Фантазия-экспромт", "Революционный этюд", вальсы. 

Л. Толстой, роман "Война и мир". 

Фильм "Музыкальный театр Сергея Прокофьева", 1-2 части. 

- С.С. Прокофьев. Опера "Война и мир". 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

№ Раздел Кол-во часов 

1 Музыкальная культура второй половины 19 века. 4 

2 Музыкальное путешествие по страницам художественных 

произведений А.Н. Островского. 

5 

3 Волшебная сила музыки на страницах романа И.А. Гончарова 

«Обломов». 

2 

4 Музыка в жизни и творчестве И.С. Тургенева. 3 

5 Русские народные песни на стихи Н.А. Некрасова. 5 

6 Тема преступления и наказания в музыке (П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский-Корсаков) 

3 

7 Музыка в жизни цыган, как часть русской культуры 4 

8 Романсы на стихи поэтов второй половины ХIХ века 2 

9 Л.Н. Толстой и музыка 6 

  

Программа внеурочной деятельности для 10 класса 

«Я в мире, мир во мне» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся научатся: 

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); 

 Сформированность целостного, социально - ориентированного взгляда на 

окружающий мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно - следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

 Овладение основами  элементарными правилами нравственного поведения; 

 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

 Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Раздел 1. Воспитать человека  
Вводное занятие. Знакомство с программой кружка. Инструктаж. 

Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности» 

Дискуссия «Я и мой друг» 

Круглый стол «В чём смысл жизни?» 

Беседа «История одного обмана - табак» 



323 
 
 

 

 

Беседа «История одного обмана - алкоголь» 

Диспут «Понять и простить». 

Диспут «Истоки доброты» 

Круглый стол «Моральный долг и совесть человека» 

Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать» 

Встреча с учителями - ветеранами «Учитель на все времена» 

Круглый стол «Дорогу осилит идущий» 

Раздел 2. Воспитать семьянина 
Диспут «Семья в жизни человека» 

Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство» 

Беседа «Ранние браки» 

Диспут «Дети без родителей» 

Беседа «Я и мой родители» 

Конкурс на лучшую электронную презентацию «Моя родословная» 

Конкурс сочинений «Традиции моей семьи» 

Конкурс фотографий «Бабушкины сказки» 

Выставка семейных альбомов «Летопись семьи» 

Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью» 

Раздел 3. Воспитать патриота  

Беседа «История семьи в истории страны» 

Диспут «Я - патриот» 

Диспут «Достойный гражданин своей страны» 

Круглый стол «Россия - многонациональное государство» 

Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность» 

Конкурс слайд - презентация 

«Я - гражданин своей страны» 

Круглый стол: «Великая Отечественная война» 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны» 

Просмотр кинофильмов: 

«Офицеры» 

«Девятая рота» 

«Мы из будущего» (на выбор) 

Круглый стол «Подвигу народа жить в веках» 

Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны» 

Подведение итогов 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

№ Раздел Кол-во часов 

1 Воспитать человека  12 

2 Воспитать семьянина 10 

3 Воспитать гражданина 13 

 

Программа курса внеурочной деятельности для 10 класса 

«Я - гражданин России» 

Личностные результаты выражаются в следующих убеждениях и качествах: 
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1.Умение сделать осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности; 

2.Умение применять на практике социальные навыки; 

3.Осмысление совокупности моральных и правовых норм и гуманистических 

ценностей; 

4.Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

К важнейшим метапредметным результатам изучения учебного курса 

«Гражданин. Общество. Право» относятся: 

1.Владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

2.Выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на занятиях и в доступной социальной практике, 

рассчитанных на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

5) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

6) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), 

7) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

8) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

9) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружа-

ющей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 

экологических требований; 

10) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Содержание 

Введение. Роль права в жизни человека и общества  

Тема 1. Как и почему зарождается право?  

 Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, формирование права 

в настоящее время. Потребность общества в правовых нормах. 

Тема 2. Я - гражданин страны.  
Правовой статус гражданина России. Конституция РФ. Символика страны. 

Права и обязанности несовершеннолетних. 

Работа в группах. Анализ материалов из газет и журналов, Интернет-ресурсов и 

телевизионных передач о нарушениях и соблюдении конституционного права. 

Тема 3. Работодатели и работники на рынке труда. 

Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда в РФ. 

Особенности правового поведения работников и работодателей. Юридические правила, 

регулирующие трудовую деятельность. 
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Решение правовых задач. Порядок трудоустройства, оформление трудового 

договора, порядок увольнения и решение проблем, возникающих при расторжении 

правоотношений работников и работодателей. 

Тема 4. Правовые основы брака. Родители и дети. 
Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и расторжения 

брака РФ. 

Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые основы 

взаимоотношений родителей и детей. 

Лабораторная работа. Составление брачного контракта 

Тема 5. Судопроизводство в нашей стране. 
Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. Система судебной 

власти в России. Компетенции судов РФ. Суд присяжных. 

Ролевая игра «Изучаем гражданский судебный процесс» 

Тема 6. Из мира юридических профессий. 
Разнообразие юридических профессий в прошлом и в современном обществе. 

Основные аспекты профессиональной деятельности юристов: юрист, адвокат, судья, 

юрисконсульт, прокурор, нотариус, частный детектив, следователь. 

Лабораторная работа. «Составление юридических документов (заявление, простую 

доверенность на получение денег, апелляционную жалобу по итогам экзаменов.)» 

Тема 7. Мировое сообщество на защите прав человека. 
Система мировой защиты прав человека. Международные документы об основных 

правах человека: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка. События 

мировой истории, которые привели к борьбе за права человека. 

Анализ международных документов и норм международного права с целью 

классификации основных прав человека: гражданских, политических, социально-

экономических, культурных. 

Тема 8. Почему я должен следовать закону? 

Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности и 

наказуемости. Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая оборона, 

крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление, причинение вреда в 

результате физического принуждения и проч.). Важность правовых знаний у граждан РФ. 

Итоговое занятие 
Разработать систему мероприятий по борьбе с правонарушениями и их 

предупреждению. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение. Роль права в жизни человека и общества 2 

2 Как и почему зарождается право? 2 

3 Я - гражданин страны 4 

4 Работодатели и работники на рынке труда 4 

5 Правовые основы брака. Родители и дети 4 

6 Судопроизводство в нашей стране 4 

7 Из мира юридических профессий 4 

8 Мировое сообщество на защите прав человека 4 
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9 Почему я должен следовать закону? 4 

10 Итоговое занятие 2 

 

Программа работы волонтёрский отряда «Пионеры 21 века» 

Актуальность программы 

Работе по профилактике употребления психоактивных веществ среди подростков в 

последнее время уделяется все больше и больше внимания. Это направление становится 

приоритетным в работе психолога и социального педагога. Так как современное общество 

все еще характеризуется крайней степенью социально-психологической и политической 

нестабильности. В таких условиях возникает почва для социально-негативных явлений, 

таких, как преступность, падение нравов, наркомания и алкоголизм. Девальвация 

культурных ценностей, неуверенность в завтрашнем дне плюс неумение или неспособность 

части населения, особенно подростков и молодежи, активно справляться с жизненными 

трудностями – вот те предпосылки, которые обеспечивают наркомании и алкоголизму 

прочные позиции в обществе. Подростковый возраст (особенно младший подростковый) 

является тем периодом, когда особенно остра необходимость в проведении мероприятий по 

предотвращению алкоголизма и других форм аддиктивного (зависимого) поведения. 

Часто причинами начала употребления алкоголя и наркотических веществ являются 

социально-психологические сложности подросткового возраста, психологические проблемы 

процесса взросления.  

В подростковом возрасте дети очень любознательны, активно “познают мир”, в то 

же время они еще очень доверчивы, полны ощущения собственной неуязвимости. Из-за этих 

особенностей они нередко могут попадать в опасные для жизни ситуации. Поэтому встает 

необходимость предупреждения начала экспериментирования с токсическими веществами, 

вызывающими зависимость, обучения детей навыкам безопасного поведения, навыкам 

сохранения жизни, здоровья и психологического благополучия в разных ситуациях. 

У подростков развивается потребность во внимание к себе, к своим физическим 

особенностям, обостряется реакция на мнение значимой референтной группы, усиливается 

чувство собственного достоинства и максимализма. 

Поэтому в этот период особенно важно развитие определенных социально-

психологических навыков, обсуждение с подростками тех проблем, с которыми они часто 

сталкиваются один на один, проблем общения, отношений с людьми, как взрослыми, так и 

ровесниками.  

Также в этот период формируется система ценностей, переосмысливается и 

переоценивается уже накопленный опыт и вырабатывается основание жизненной позиции, 

отношение к людям, обществу, миру и к своему месту в нем. В связи с чем, как никогда 

встает необходимость знания и принятия норм и правил функционирования коллектива, 

получения информации о взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, о конфликтных 

ситуациях и путях разрешения конфликта. Возникает необходимость выработки навыков, 

способствующих формированию установки на здоровый образ жизни. 

Часто в школах проводятся занятия и лекции, на которых учащимся рассказывают о 

вреде курения, алкоголя и наркотических веществ. Приводится пугающая статистика. Но 

подростки редко примеряют чужой опыт на себя, не доверяют цифрам, и взрослым, 

продолжая "экспериментировать" и набивать шишки на собственных ошибках. Однако, 

употребление ПАВ очень быстро вовлекает ребят в зависимость, и остается пагубной 
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привычкой на всю жизнь. Что в дальнейшем негативно отражается на здоровье и, зачастую, 

приводит к трагическим последствиям. 

Чтобы уберечь подростков от пагубного влияния, необходимо проводить 

профилактические занятия. И главным в этой работе мы считаем привлечение к этой работе 

самих подростков, т.к. решить проблему употребления ПАВ детьми только силами педагогов 

и родителей невозможно. 

Подростки обычно стремятся к свободе и независимости от взрослых, с одной 

стороны, и стремлением к объединению в группы со сверстниками, с другой. Именно группа 

сверстников становится для подростков местом реализации основных потребностей этого 

периода: потребности в общении, самореализации и уважении. И часто именно 

авторитетный член группы становится сознательно или бессознательно кумиром для 

подражания. Очень важно, чтобы этим кумиром оказался человек, чьим жизненными 

ценностями являются здоровье, любовь, самосовершенствование, помощь и поддержка 

других людей. Таким человеком может стать подросток – волонтёр. Организуя работу с 

позиции «на равных», подросток – волонтёр помогает принять участнику занятий на себя 

ответственность за свои решения и выбор. 

Цель работы. Приобщение учащихся к пропаганде здорового образа жизни через 

развитие волонтерского движения 

Задачи  

Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

Способствовать приобретению определённых знаний о здоровом образе жизни. 

Способствовать приобретению знаний, умений и навыков конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в 

подростковой среде. 

Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.)  

Способствовать формированию активной жизненной позиции, позволяющей 

подростку репродуктировать свои знания и навыки в среде сверстников. 

План работы волонтерского отряда  

№ Мероприятие Срок Вид деятельности 

1 Спортивное КТД , 2- 11 классы Сентябрь  Соревнования 

2 Участие в акции «За здоровье и 

безопасность детей» 

В течение года Классные часы 

3 Участие в акции «Международный 

день отказа от курения» 

17 ноября Раздача листовок, 

конкурс газет 

4 Акция, посвященная проведению 

Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

1 декабря Экспресс опрос 

старшеклассников, 

интервью, газета 

5 Парад строя и песни, 2-4 классы Апрель КТД, сценарий, 

подготовка, награждение 

6 Единый классный час в 10-11 

классах  по теме «Профилактика 

употребления психоактивных 

веществ». 

Ноябрь  Классные часы в 

подшефных классах 
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7 Интерактивные классные часы 

«Формула здоровья» 

Февраль Руководитель отряда 

8 Выставка агитационных плакатов 

«Курение вред. Сделай правильный 

выбор» 

Ноябрь Оформленная выставка в 

рекреации  

9 Разработка методических материалов 

по пропаганде ЗОЖ 

Октябрь-декабрь Разработка материалов 

10 Разработка мероприятий, 

компьютерных презентаций по 

пропаганде ЗОЖ для показа на 

классных часах 

Декабрь-январь Разработка материалов 

11 Разработка  и реализация малых 

проектов, акций в рамках данной 

работы в 5- 8 классах 

В течение года Разработки проектов, 

акций 

12 Создание информационных 

листовок, буклетов, памяток по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 

социально опасных заболеваний в 

рамках данной работы 

В течение года Информационные 

листовки, буклеты, 

памятки 

13 Проведение классных часов  с 

презентациями 

1 раз в четверть Информационные 

семинары 

14 Проведение анкетирования, 

диагностик 

Март - май 

 

Сравнительные данные 

15 Подведение итогов  Апрель-май Отчет на Совете 

старшеклассников, 

школе актива 

 

Программа работы детско-юношеского военно-патриотического  

общественного движения « Юнармия» 

Общее положение 

1.1. Военно-спортивный отряд "Юнармия" - детское, молодежное общественное 

объединение, созданное в образовательном учреждении с целью развития и поддержки 

детской инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и 

воинского костюма, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии. 

1.2. Настоящее Положение не распространяется на детские и молодежные 

коммерческие, политические объединения, организации, учреждения. 

1.3. Деятельность отряда осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами - "Об общественных объединениях", "О воинской 

обязанности и военной службе", "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений", Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 N 727 

"О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, настоящим Положением, Уставом ВПК и 

другими нормативными правовыми актами. 

Задачами отряда являются:  

2.1. Воспитание у юнармейцев любви к Родине на лучших традициях служения 

Отечеству. 
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2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и 

патриотического воспитания. 

2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства. 

2.4. Увековечивание памяти погибших защитников Отечества. 

2.5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе. 

2.6. Развитие технических и военно – прикладных видов спорта. 

2.7. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

Основные направления деятельности отряда "Юнармии" 

3.1. Отряд осуществляет свою деятельность под руководством администрации 

образовательного учреждения, а также взаимодействует с организациями, деятельность 

которых направлена на духовно - нравственное, патриотическое и физическое развитие 

молодежи. 

3.2. Отряд определяет профиль своей деятельности, планирует работу и составляет 

учебные программы. 

3.3. Отряд проводит военно - спортивные и юнармейские игры, соревнования, 

экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря и сборы, выставки и т. п. 

3.4. Отряд участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содержании 

мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними. 

3.5. Ведет информационно - издательскую деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма молодежи. 

З.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 

правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении 

воинского долга. 

План работы  

№ Мероприятия Сроки 

1 Формирование отряда юнармейцев. март 

2 Соревнования по сдачи нормативов ГТО апрель 

3 Общая физическая подготовка команды юнармейцев. в течение года 

4 Экскурсии в музеи Пограничной части май 

5 Акция «Ветеран живет рядом» май 

6 Участие в торжественном шествии, посвящённом празднику Победы 

"Помним, гордимся!" 

май 

7 Участие в  городских военно-спортивном соревновании "День 

призывника". 

сентябрь 

8 Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК) 

октябрь 

9 Встречи с участниками локальных конфликтов (в рамках Дня 

народного единства). 

ноябрь 

10 Проведение уроков мужества с привлечением "Боевого братства" и 

совета ветеранов ВОВ. 

в течение года 

11 Уроки Мужества, посвященные Дню Героя Отечества декабрь 
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12 Участия в городском  месячнике оборонно-массовой спортивной 

работы. 

февраль 

13 Участие в военно-спортивной игре «Зарница» февраль 

14 Участие в акции « Ветеран живет рядом» октябрь, 

февраль, май 

15 Уборка и благоустройство Аллеи победы сентябрь, 

апрель, май 

 

Программа работы Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

Цель: 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

Задачи 

1. Предоставить каждому ребенку условия для творческой самореализации, 

личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков 

работы в команде, формирования гражданина обновленного социума. 

2. Формировать единое воспитательное пространство, обеспечивающее 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления,творческих объединений, 

кружков дополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках ФГОС, 

партнеров РДШ для проектной деятельности участников первичного отделения РДШ. 

3. Использовать Дни единых действий РДШ как технологии, позволяющие 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих  направлений деятельности РДШ с целью 

развития проектной деятельности. 

4. Развивать систему методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ, отрабатывать механизмы взаимодействия с другими образовательными 

организациями. 

5. Формировать единую информационную среду  первичного отделения РДШ и 

включиться в единую информационную среду РДШ России для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально преобразовательной деятельности РДШ. 

6. Разрабатывать и апробировать мониторинг качества деятельности 

первичного отделения РДШ. 

Направления деятельности Российского движения школьников 

Направление «Личностное развитие» 

Популяризация здорового образа жизни 

- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

- присвоение созидающей здоровье философии; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим 

здоровье факторам 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: классные часы, дискуссионные клубы, 

диспуты, тренинги, творческие встречи, слеты участников РДШ. Походы, проектная 

деятельность, спартакиады, эстафеты. Квесты, подвижные, дидактические и спортивные 

игры 



331 
 
 

 

 

Творческое развитие 

- стимулирование творческой активности школьников. 

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свои 

потенциал и получить признание. 

-координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса. 

-контроль реализации творческого развития школьников. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Система наставничества (ученики старших 

классов курируют учеников младший по вопросам учебной и внеучебной деятельности). 

КВН, «День-наоборот», «Неделя культуры», «Неделя Психологии», «День пожилого 

человека». Организация детских олимпиад (задания для которых разрабатывают сами 

школьники). Выставки (фестивали) творческих работ и проектов школьников. 

Организация школьных конференций, где школьники докладывают результаты 

своих исследований, выполненных в рамках определенной предметной области (вформате 

стендовой сессии или круглых столов). Проведение интеллектуальных игр, например: «Что? 

Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером». Конкурсы, фестивали проектов, связанных с 

конструированием, моделированием: робототехника, информатика, дизайн одежды, 

помещений, ландшафта и т.п. Организация праздников: рождественского базара, 

масленичных гуляний, Дня победы, Женского дня, Дня защитника отечества. Организация 

событий, связанных с традициями образовательного учреждения: День знаний, Новогодний 

бал, Последний звонок, Выпускной. Организация творческих конкурсов: «Х-фактор», 

«Минута славы», «Голос», «Мисс и мистер». Проекты творческих лабораторий – школьных 

СМИ. Мастер-классы. 

Популяризация профессий: 

- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению 

кругозора в многообразии профессий. 

- формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, о 

карьере и основных закономерностях профессионального развития. 

- формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих 

эффективности в профессиональной деятельности: 

- способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач 

взаимодействия; 

-способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, 

социальным и культурным различиям; 

-способности к самоорганизации и самообразованию. 

Мероприятия должны отличаться от профориентации, проводимой в школах. Здесь 

мероприятия должны быть нацелены больше на расширение кругозора в профессиях, 

заинтересованность учащихся малознакомыми профессиями, также с приглашенными 

гостями. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Интерактивная игра «Суд» (где будут 

освящены все профессии в этой сфере(судья, прокурор, адвокат и т.д., и будет возможность 

учащимся самим поучаствовать и принять на себя роль одной из профессий). Интерактивная 

игра «Что? Где? Когда?», в которой могут освещаться особенности той или иной профессии, 

требования к ней, условия трудовой деятельности. Игра «Поле чудес». Образовательное 

мероприятие «Мой значимый взрослый (мама, папа, дедушка, бабушка или кто-то другой) по 

профессии». Сочинение-конкурс на тему «Моя будущая профессия – это.....» (образ, 

качества,профессиональный портрет) 
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Направление «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов 

России, сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию 

национальных культур и языков Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей 

страны, города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание 

 посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении 

мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий 

 экологической направленности; 

- активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамках 

работы поисковых отрядов. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Военно- патриотические игры 

«Зарница»,«Юные защитники Отечества»,«Наследники Победы», дать новое развитее 

движениям«Юнармия» Также школьникам будут интересны «Школа разведчика-

следопыта»,Уроки мужества, музей боевой славы, конкурсы («Юный стрелок», «Юный 

медик»,«Строя и песни»), викторины («Моё Отечество», «Великие полководцы»), 

соревнования «Школа безопасности», спортивные соревнования и состязание по военно-

прикладным видам спорта 

Направление «Информационно-медийное» 

- разработать и реализовать модели многофункциональной системы 

информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

- создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы 

информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности информационно- 

медийного направления РДШ; 

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами; 

- организация круглых столов с приглашенными гостями из СМИ. 

 

Программа работы научного общества учащихся 

«Вертикаль» 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Реализация Программы позволит сформировать целостную систему, 

способствующую развитию и саморазвитию обучающихся, для которых НОУ должно стать 

обществом для получения знаний, школой культуры, развития, общения, творчества, 

традиций, здорового образа жизни. 

1. Результаты первого уровня – приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, приобретение знаний: 

- об этике и эстетике повседневной жизни человека; 
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- о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и 

культуры, к людям других поколений и социальных групп; 

- о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; 

- о современных СМИ, пропаганде и идеологических войнах; 

- о международном экологическом движении; 

- о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

2. Результаты второго уровня – формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: 

- развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе 

и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Школьник может приобрести: 

- опыт исследовательской деятельности; 

- опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 

- опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; 

- опыт охраны памятников истории и культуры; 

- опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 

- опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с 

участниками т очевидцами Великой Отечественной войны; 

- опыт волонтерской деятельности; 

- опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми; 

- опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей. 

Содержание  

Тема 1. Введение в исследовательскую деятельность.  

Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного научного 

общества. Выбор Совета. Определение рабочих групп. Знакомство с научными 

руководителями и выбор консультантов. 

Введение, основная часть, заключение. Приложения. Правила формулирования темы 

исследовательской работы. 

Тема 2. Занятия секций НОУ. Проработка индивидуальных исследовательских 

тем. 

Поиск, накопление и обработка информации. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. Работа в библиотеке. Знакомство с каталогами. 

Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания, 

периодическая печать и др. Литературный отбор в исследовательской работе. 

Библиографическое оформление работы. 

Формулирование цели и конкретных задач исследования. Понятия гипотезы. 

Выдвижение гипотезы. Понятие предмета и объекта исследования. Структура работы. 

Теоретический и эмпирический методы исследования. Анализ статистических 

данных. Интервью. Анализ научных работ. Поиск информации в Интернет. 
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Обзор видов научных работ: доклад, творческая работа, монография, популярная 

статья, тезисы, рефераты, исследовательские работы. Составление аннотаций (кратких или 

развернутых). Составление тезисов работы. Критерии оценки исследовательских работ. 

Требования к оформлению результатов работы. Цитирование, ссылки. Схемы и 

иллюстрации. Таблицы и диаграммы. Приложения и графики. 

Тема 3. Конференция научного общества учащихся. 

Разработка программы конференции. 

Подготовка докладов. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. Принципы работы с большим объёмом информации. 

Презентация результатов работы, проведение конференции. Анализ результатов. 

Риторика и культура речи. Композиция доклада. Использование наглядности. 

Критерии оценки устной защиты исследовательской работы. Оформление стендового 

доклада. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение в исследовательскую деятельность 4 

2 Занятия секций НОУ. Проработка индивидуальных 

исследовательских тем 

10 

3 Конференция научного общества учащихся 4 

 

Программа работы  

«Клуба молодого избирателя» 

Пояснительная записка 

Программа клуба «Твой выбор» для 10-11 классов, является дополнительной частью 

курса «Обществознание», относится к циклу гуманитарных дисциплин. Вопросы 

избирательного права включены в обязательный минимум содержания обществоведческого 

образования, отражены в программах и учебниках по обществознанию. Однако эти вопросы 

представлены в указанных документах недостаточно полно. Восполнить этот пробел может 

включение в учебные планы школы дополнительных курсов, раскрывающих основы 

избирательного права. Они помогут углубить знания учащихся в области избирательного 

права, дадут сведения практического характера. 

Необходимость данной программы обусловлена требованиями времени. Будущим 

политикам, бизнесменам, служащим и просто гражданам нашей страны нужны знания в 

области юриспруденции, политологии и права, т.к., ни для кого не секрет, что современная 

российская молодёжь обладает низкой правовой и политической культурой. Особенно 

настораживает пассивное отношение молодых к выборам. 

Основные цели : 

 способствовать развитию правовой и политической культуры школьников-

граждан Российской Федерации; 

 способствовать формированию личностной компетенции в сфере 

интеллектуальной, коммуникативной, гражданско-правовой деятельности как совокупности 

способностей и готовности активно, ответственно и эффективно реализовывать весь 

комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе. 

Основные задачи : 
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 Знакомство учащихся с особенностями российской избирательной системы и 

её основными понятиями; 

 Знакомство с основными формами политического участия граждан в жизни 

страны; 

 Знакомство с избирательным законодательством РФ; 

 Формирование элементарных умений грамотного поведения в политической 

сфере общества; 

 Осознание смысла и значения демократических выборов как основного 

способа формирования органов власти, призванных служить интересам народа; 

 Развитие гражданского, ответственного отношения к выборам; 

 Развитие практических навыков участия в процедуре голосования и навыков 

работы с документами; 

 Осознание отрицательных последствий политической пассивности, правового 

нигилизма граждан в РФ; 

 Развитие умений обрабатывать полученную информацию (анализ и синтез); 

 Формирование высокого уровня правосознания, ориентация на 

неукоснительное соблюдение Конституции РФ и действующего законодательства. 

Особенность данного курса в том, что он не ставит задачи всестороннего изучения 

вопросов избирательного права. Проблемы, которые включены в курс, позволяют каждому 

учащемуся почувствовать личностную значимость правовых знаний, помогут занять 

активную гражданскую позицию, оценить свои способности и возможности в данной 

области знания 

Содержание 

Тема 1. Выборы в истории человечества. 

Первобытная демократия в древней Греции. Реформы Солона, Клисфена, Перикла. 

Выборы в Древнем Риме. Английский парламент в XIII веке. 

Тема 2. Демократия и выборы.  

Демократия и её признаки. Роль выборов в условиях демократии. Виды демократии. 

Правило большинства голосов и документы о правах человека. Особенности 

демократических выборов: конкурентность, периодичность, представительность и 

окончательность. 

Тема 3. Формы политического участия.  

Работа в государственных органах власти. Причастность к политической партии. 

Участие в выборах депутата. Участие в митингах. Участие в референдуме. Участие в 

неформальных движениях. 

Тема 4. Избирательная система в РФ: история и современность.  

Черты представительной демократии на Руси. Особенности системы выборов в 

Госдуму по Манифесту 17 октября 1905 года и закону от11 декабря1905 г. Выборы в 

советский период. 

Тема 5. Прямое народовластие и его формы. 

Понятие народовластия. Народовластие, демократия, народный суверенитет. 

Конституционные основы народовластия в РФ. Формы осуществления народовластия. 

Соотношение непосредственной и представительной демократии. Народовластие и права 

человека. Основные формы прямой демократии. Свободные выборы как высшее выражение 

воли народа. Виды выборов в РФ. Выборы и референдум. 

Тема 6. Современное законодательство о выборах в РФ.  
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Федеральные законы: «О выборах депутатов Государственной Думы федерального 

собрания РФ», «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», «О выборах 

президента РФ», «О референдуме РФ». Активное и пассивное избирательное право. 

Принципы выборов при демократическом режиме. Избирательные системы. Избирательные 

комиссии. Предвыборный период и голосование 

Тема 7. Субъекты избирательных правоотношений. 

Избиратели как основные субъекты избирательных правоотношений. Избирательная 

правосубъектность и её элементы. Избирательные цензы: понятие, виды. Правовой статус 

кандидатов в выборные органы власти, органы местного самоуправления. Права и 

обязанности кандидатов, гарантии их деятельности. Порядок участия в избирательной 

кампании политических партий и иных общественных объединений 

Тема 8. Избирательные права граждан. Защита избирательных прав граждан. 

Избирательные права граждан в системе основных прав и свобод личности. 

Конституционное право граждан избирать и быть избранным в органы государственной 

власти и местного самоуправления. Особенности реализации избирательных прав граждан. 

Понятие защиты избирательных прав граждан. Формы, средства и способы защиты 

избирательных прав. Основные полномочия избирательных комиссий по обеспечению 

реализации избирательных прав. Юридическая ответственность за нарушение 

избирательных прав. 

Тема 9. Избирательная кампания.  

Выборы. Система выборов: мажоритарная, пропорциональная, селекционная. 

Избирательная кампания. Этапы избирательной кампании. Источники финансирования 

избирательной кампании. Роль СМИ в избирательной кампании. Этические проблемы в ходе 

избирательной кампании. 

Тема 10. Основы организации и деятельности избирательных комиссий. 

Порядок формирования избирательных комиссий в РФ. Организация заседаний 

избирательной комиссии. Виды избирательных комиссий в РФ, их функции и полномочия. 

Взаимодействие избирательных комиссий со СМИ. 

Тема 11. Избирательный процесс.  

Регистрация избирателей. Механизм составления списков избирателей. Выдвижение 

и регистрация кандидатов, списков кандидатов. Понятие предвыборной агитации, формы и 

методы её проведения. Выборы. Избирательный участок. Избирательный бюллетень. 

Тема 12. Политические дебаты и выборы президента.  

История выборов президентов в РФ. Конституция РФ о выборах президента РФ. ФЗ 

РФ о выборах президента РФ. Системы выборов, действующие в РФ. Политические дебаты. 

Тактика предвыборной кампании. Избирательный участок. Избирательный бюллетень. 

Деловая игра. 

Тема 13. Выборы депутатов парламента РФ. 

История выборов депутатов Государственной Думы. ФЗ О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Система выборов. 

Парламентские фракции. Деловая игра. 

Тема 14. Подготовка и проведение выборов в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления в Алтайском крае.  

Избирательная комиссия. ТИК по г. Славгороду. Порядок формирования, срок 

полномочий, статус. Избирательное законодательство. Выборы депутатов, глав 
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муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных 

образований. 

Тема 15. Я и политика. 

Кандидат в депутаты – Кто он? Какой он? Политическая активность. Социальная 

апатия. СМИ. Умеем ли мы выбирать достойных лидеров (социальный проект). 

Тема 16. Обобщение курса.  

Защита проектов. 

Резерв 2 часа 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

№ Раздел Кол-во часов 

1 Выборы в истории человечества 2 

2 Демократия и выборы 2 

3 Формы политического участия 2 

4 Избирательная система в РФ: история и современность 2 

5 Прямое народовластие и его формы 2 

6 Современное законодательство о выборах в РФ 2 

7 Субъекты избирательных правоотношений 2 

8 Избирательные права граждан. Защита избирательных прав граждан. 2 

9 Избирательная кампания 2 

10 Основы организации и деятельности избирательных комиссий 2 

11 Избирательный процесс 2 

12 Политические дебаты и выборы президента 2 

13 Выборы депутатов парламента РФ 2 

14 Подготовка и проведение выборов в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления в Алтайском крае 

2 

15 Я и политика 2 

16 Обобщение курса 2 

17 Резерв 2 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Общие положение 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) МБОУ 

«СОШ №15»  строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа направлена на:  

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
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 – формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

 2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся;  

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов;  

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах;  

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни;  

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в 

условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  
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– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно -практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 – вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

 – овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации  

Направления  Задачи Формы работы 

1. Отношения 

обучающихся к России 

как к Родине 

(Отечеству) 

- воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой 

край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

народов Российской 

Федерации, ответственности 

за будущее России, 

уважения к своему народу, 

народам России, уважения 

государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

- готовности к защите 

интересов Отечества.  

- развитие у подрастающего 

поколения уважения к 

историческим символам и 

памятникам Отечества 

- потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык 

и родная литература», 

«Общественные науки», 

обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

День Призывника; 

Работа ВПК Юнармия »; 

Уроки мужества: «У войны 

не женское лицо», «Дети 

войны» и др.; 

Тематические классные 

часы, беседы; 

Вахта Памяти; 

Патриотические акции 



340 
 
 

 

 

современных 

общественнополитических 

процессах, происходящих в 

России и мире 

- этнические культурные 

традиции и народное 

творчество; 

- уникальное российское 

культурное наследие 

(литературное, 

музыкальное, 

художественное, 

театральное и 

кинематографическое);  

- детская литература 

(приобщение детей к 

классическим и 

современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и 

литературы). 

- воспитание уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и обычаям 

народов, проживающих в 

Российской Федерации 

- взаимодействие с 

библиотеками, приобщение 

к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий; 

- обеспечение доступности 

музейной и театральной 

культуры для детей, 

развитие музейной и 

театральной педагогики. 
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2. Отношения 

обучающихся с 

окружающими людьми 

(включает подготовку к 

общению со 

сверстниками, 

старшими и младшими) 

- 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; 

- способностей к 

сопереживанию и 

формированию позитивного 

отношения к людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам;  

- мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также на 

признании различных форм 

общественного сознания, 

предполагающего осознание 

своего места в 

поликультурном мире;  

- 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 

Встречи с Ветеранами ВОВ 

и тружениками тыла; 

Посещение воинских 

частей, музеев; 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Милосердия»»; 

Весенняя неделя Добра; 

Концерты, праздники, часы 

общения, посвящённые 

правовой патриотической 

теме. 
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и дружелюбия); 

- компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности;  

- развитие культуры 

межнационального 

общения;  

- развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности. 

3. Отношения 

обучающихся к семье и 

родителям (включает 

подготовку личности к 

семейной жизни) 

 

- уважительного отношения 

к родителям, готовности 

понять их позицию, принять 

их заботу, готовности 

договариваться с 

родителями и членами 

семьи в решении вопросов 

ведения домашнего 

хозяйства, распределения 

семейных обязанностей; 

ответственного отношения к 

созданию и сохранению 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, 

социализации и духовно-

нравственного развития в 

сфере отношений с 

окружающими людьми и в 

семье используются: 

добровольческая, 

Тематические мероприятия: 

День Матери, 8 марта, 23 

февраля, День семьи; 

Тематические классные 

часы; 

Тематические беседы; 

Совместные мероприятия с 

родителями; 

Совместная трудовая 

деятельность; 

Организация лекций и 

семинаров для родителей; 

Часы общения 
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коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая 

и другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, 

просмотр и обсуждение 

актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, 

разыгрывание ситуаций для 

решения моральных дилемм 

и осуществления 

нравственного выбора и 

иные разновидности 

занятий;  

потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и 

родная литература» и 

«Общественные науки», 

обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношений с 

окружающими людьми 

4. Отношения 

обучающихся к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу 

(включает подготовку 

личности к 

общественной жизни) 

 

- формирование российской 

гражданской идентичности, 

гражданской позиции 

активного и ответственного 

члена российского 

общества, осознающего 

свои конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 

развитие в данной области 

осуществляются:  

- в рамках общественной 

(участие в самоуправлении), 

проектной, 

добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других 

видов деятельности; 

- в следующих формах 

занятий: деловые игры, 

имитационные модели, 

социальные тренажеры; – с 

использованием потенциала 
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общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности;  

- развитие правовой и 

политической культуры 

детей, расширение 

конструктивного участия в 

принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 

различных формах 

общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, 

общественно значимой 

деятельности;  

- развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности;  

- формирование 

приверженности идеям 

интернационализма, 

дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

- воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их 

чувствам, религиозным 

убеждениям;  

- формирование установок 

личности, позволяющих 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

учебных предметов 

предметной области 

«Общественные науки», 

обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому 

обществу. 

Формы работы: 

Классные часы; 

Тематические беседы « Я 

гражданин России» 

Единые уроки; Месячник 

правового воспитания; 

Выпуск информационных 

бюллетеней; 

Конкурс рисунков, 

сочинений, роликов, 

викторин «Конституция 

РФ» 

Акции; 

Оформление школьных 

стендов; 

Викторины; 

Проведение олимпиад по 

обществознанию. 
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явлениям. Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

5. Отношения 

обучающихся к себе, 

своему здоровью, к 

познанию себя, 

самоопределению и 

самосовершенствованию 

(включает подготовку к 

непрерывному 

образованию в рамках 

осуществления 

жизненных планов) 

- воспитание здоровой, 

счастливой, свободной 

личности, формирование 

способности ставить цели и 

строить жизненные планы;  

- реализацию 

обучающимися практик 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

- формирование позитивных 

жизненных ориентиров и 

планов; 

- формирование у 

обучающихся готовности и 

способности к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности;  

- формирование у 

обучающихся готовности и 

способности к образованию, 

в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности;  

- формирование у 

подрастающего поколения 

ответственного отношения к 

своему здоровью и 

Для осуществления 

воспитания, социализации и 

духовно-нравственного 

развития в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя, 

для обеспечения 

самоопределения, 

самосовершенствования 

используются:  

- проектная 

(индивидуальные и 

коллективные проекты), 

учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, 

коммуникативная, 

физкультурно-

оздоровительная и другие 

виды деятельности;  

- индивидуальные проекты 

самосовершенствования, 

читательские конференции, 

дискуссии, 

просветительские беседы, 

встречи с экспертами 

(психологами, врачами, 

людьми, получившими 

общественное признание);  

- массовые общественно-

спортивные мероприятия и 

привлечение к участию в 

них детей;  

- потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык 

и родная литература», 
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потребности в здоровом 

образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью;  

- развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактику 

наркотической и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения и  других 

вредных привычек;  

- формирование бережного, 

ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью 

– как собственному, так и 

других людей; 

- умение оказывать первую 

помощь; развитие культуры 

здорового питания;  

- содействие в осознанной 

выработке собственной 

позиции по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны. 

«Общественные науки», 

«Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к 

познанию себя. 

Формы работы: 

КТД «От 

профессионального 

самоопределения 

профессиональному успеху» 

Классный час «Путь к 

успеху» 

Занятия –практикумы; 

Тестирование, 

анкетирование; 

Встреча с интересными 

людьми.  

6. Отношения 

обучающихся к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной 

культуре (включает 

- формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки;  

- развитие у обучающихся 

Для реализации задач 

воспитания, социализации и 

духовно-нравственного 

развития в сфере отношения 

к окружающему миру, 

живой природе, 
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формирование у 

обучающихся научного 

мировоззрения) 

экологической культуры, 

бережного отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России и мира, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды;  

- воспитание чувства 

ответственности за 

состояние природных 

ресурсов, формирование 

умений и навыков 

разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим 

вред экологии;  

- приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности;  

- воспитание эстетического 

отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений. 

художественной культуре 

используются:  

- художественно-

эстетическая (в том числе 

продуктивная), научно-

исследовательская, 

проектная, 

природоохранная, 

коммуникативная и другие 

виды деятельности;  

- экскурсии в музеи, на 

выставки, экологические 

акции, другие формы 

занятий; – потенциал 

учебных предметов 

предметных областей 

«Общественные науки», 

«Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Естественные науки», 

«Русский язык и 

литература», «Родной язык 

и родная литература» и 

«Иностранные языки», 

обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношения к 

окружающему миру, живой 

природе, художественной 

культуре. 

Формы работы: 

Трудовые десанты; 

Проектная деятельность; 

Классные часы «Мой идеал» 

Акции «Неделя добра»; 

Творческие конкурсы, 

фестивали. 

7. Трудовых и - осознанный выбор Для воспитания, 
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социально-

экономических 

отношений (включает 

подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; 

- формирование отношения 

к профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем;  

- воспитание у детей 

уважения к труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям;  

- формирование у детей 

умений и навыков 

самообслуживания, 

потребности трудиться, 

добросовестно, 

ответственно и творчески 

относиться к разным видам 

трудовой деятельности, 

включая обучение и 

выполнение домашних 

обязанностей. 

социализации и духовно-

нравственного развития в 

сфере трудовых и 

социально-экономических 

отношений используются: 

- познавательная, игровая, 

предметно-практическая, 

коммуникативная и другие 

виды деятельности;  

- формы занятий: 

профориентационное 

тестирование и 

консультирование, 

экскурсии на производство, 

встречи с представителями 

различных профессий, 

работниками и 

предпринимателями, 

формирование 

информационных банков с 

использованием 

интерактивных форм, 

имитационных моделей, 

социальных тренажеров, 

деловых игр;  

- потенциал учебных 

предметов предметной 

области «Общественные 

науки», обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в 

сфере трудовых и 

социально-экономических 

отношений. 

Формы работы: 

Экскурсии на предприятия, 

на рабочие места; 

Встреча с интересными 

людьми, с представителями 

семейных династий; 

Ярмарка профессий; 
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Мое профессиональное 

самоопределение». 

 

2.3.3. 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. 

2.3.4. 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 (пример Детско юношеская 

организация «Российское движение школьников») 

Мероприятия 



350 
 
 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» сентябрь Совет актива РДШ 

2 Акция «Молоды душой» октябрь Совет актива РДШ 

3 Фестиваль « Мы за спорт, мы за ГТО» ноябрь Совет актива РДШ 

4 Уроки Мужества. День Героев Отечества декабрь Совет актива РДШ 

5 Лидер  Российского движения школьников -2020 январь Совет актива РДШ 

6 Акция День вывода войск из Афганистана февраль Совет актива РДШ 

7 Флешмоб «День присоединения Крыма к России» март Совет актива РДШ 

8 Всероссийская акция «Георгиевская лента» апрель Совет актива РДШ 

9 Окружное мероприятие Итоги года РДШ май Совет актива РДШ 

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью 

(Совет актива школы, участие в Управляющем совете школы); 

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении (работа 

волонтерского отряда «Пионеры 21 века»). 

Мероприятия: 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Тематическая неделя «Добровольцы 

объединяйтесь!» 

сентябрь Волонтерский отряд «Пионеры 21 

века» 

2 Интеллектуальная игра «Одиссея 

разума» 

октябрь Лидеры направления личностное 

развитие 

3 Уроки толерантности ноябрь Лидеры направления гражданская 

активность 

4 Правовые уроки. День Конституции 

РФ 

декабрь Лидеры направления гражданская 

активность 

5 Уроки по профориентации. Встреча с 

интересными людьми 

январь Лидеры направления личностное 

развитие 

6 Вручение приписных свидетельств февраль Лидеры направления военно-

патриотического 

7 От значка ГТО к Олимпийской медали март Лидеры направления личностное 

развитие 

8 Акция «Ветеран  живет рядом» апрель Лидеры направления гражданская 

активность 

9 Литературно-музыкальная композиция 

«От героев былых времен» 

май Лидеры направления гражданская 

активность 

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: 

 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.);  
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  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 городскими СМИ;  

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);  

  участие в работе клубов по интересам;  

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;  

  организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении;  

  участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций;  

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.3.5. 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: 
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парадигмы традиционного содружества (шефство Пограничной части 

г.Славгорода); 

формы работы: 

  совместные мероприятия; 

 Организация экскурсий; 

 Проведение Уроков Мужества; 

 Работа отряда ЮДП; 

парадигмы взаимовыгодного партнерства (работа с родителями обучающихся) 

Направления совместной деятельности и партнеры: 

Воспитательно-

образовательное 

направление 

Информационно-

образовательное 

направление 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

 Городская детская 

библиотека  (проведение 

совместных мероприятий 

участие в городских 

мероприятиях, диспутах, 

обучение);  

Цент творчества детей и 

молодежи (организация 

совместной деятельности 

по эстетическому 

воспитанию); 

Городской выставочный зал 

(посещение выставочных 

экспозиций, участие в 

выставках).  

Вузы и Сузы города (работа 

по профориентации, 

проведение встреч, экскурсий 

для учащихся, родителей, 

руководство практикой 

студентов, организация Дней 

науки и др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение 

бесед инспекторами с 

учащимися, встречи с 

родителями на родительских 

собраниях, проведение акций); 

Центр занятости населения 

(трудоустройство 

несовершеннолетних в летнее 

время. 

ЦРБ  (профилактические 

медосмотры, 

мероприятия по 

профилактике и 

пропаганде ЗОЖ). 

 

2.3.6. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации: 

 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 
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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 (используются возможности БИЦ): 

 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 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. 

 

2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах  

1. 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. 
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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.  

2. 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. 

3. 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.  

4. Методы просветительской и методической работы   
 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). 

Формы работы: 
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 лекции,  

 беседы,  

 диспуты, 

  выступления в средствах массовой информации,  

  передвижные выставки 

2.3.8. 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).  

Формы работы: 

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации  (Управляющий совет, Совет 

родительской общественности) 

 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. 

 

2.3.9. 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; 
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 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 

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;  
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 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 социальноэкономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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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. 

 

2.3.10. 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 
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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; 

 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. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результатов 

Методики 

Сформированность 

познавательного 

Освоение учащимися 

образовательной программы. 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 
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потенциала Развитость мышления. 

Познавательная активность 

учащихся. Сформированность 

учебной деятельности 

успеваемости. Методики 

изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка (Ясюкова 

Л.А., Перслени А.В., 

Фотекова Т.) Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированность 

коммуникативного  

потенциала личности 

выпускника. 

 Коммуникабельность. 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся. Знание этикета 

поведения 

 Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей 

(Александровская). 

Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

Нравственная направленность 

личности. Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду 

Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте". Методика С.М. 

Петровой "Русские 

пословицы". Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного 

выбора". Метод 

ранжирования 

Сформированность 

физического 

потенциала 

Состояние здоровья. Развитость 

физических качеств личности. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья ученика. 

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств. Отсутствие вредных 

привычек. 

Правовая грамотность 

учащихся 

Высокий уровень правовых 

знаний; Отсутствие 

правонарушений 

Статистическая информация 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к 

собственному здоровью 

Индекс отношения к 

здоровью (по методике В. 

Ясвина, С. Дерябо) 

Сформированность 

эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства прекрасного. 

Сформированность других 

эстетических чувств 

Педагогическое наблюдение 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во внеурочное 

время 

Мониторинг занятости во 

внеурочное время (сводная 

таблица) 

Уровень 

воспитанности 

Эрудиция, отношение к обществу, 

труду, природе, эстетический вкус, 

отношение к себе 

Методика Капустина Н.П. 

Результативность Эффективность деятельности Методика М.И. Рожкова 
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работы Совета актива 

школы 

Совета актива, объединений, 

коллективов. Расширение круга 

вопросов, решаемых 

самостоятельно детьми. 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

Сформированная 

социальная 

ответственность 

подростков 

Проявление активного участия в 

социально значимых проектах и 

акциях. Проявление инициативы; 

Ответственное отношение к 

собственной учебной 

деятельности 

Анкетирование 

«Ответственное поведение» 

(Шапошников А.В.) 

Оценка микроклимата 

в школе 

Характер отношений между 

участниками учебно - 

воспитательного процесса. 

Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. Участие 

детей, родителей, педагогов в 

мероприятиях. Нравственные 

ценности. Создание 

благоприятного психологического 

климата в коллективе 

Анкетирование «Изучение 

удовлетворенности 

подростков (родителей) 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

Состояние эмоционально 

психологических отношений в 

коллективе. Развитость 

самоуправления. 

Сформированность совместной 

деятельности. 

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

(родителей) школьной 

жизнью» 

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

Комфортность ребенка в школе. 

Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе 

(классе) 

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

(родителей) школьной 

жизнью» 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Активность, 

результативность в 

мероприятиях 

различного уровня 

Рост познавательной активности 

учащихся. Наличие высокой 

мотивации в учебе. Расширение 

кругозора окончания школы. 

Имидж школы учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества.  

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

-поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 
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специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической 

поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

-создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня 

при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 

программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

-определение 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. 

2.4.2. 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, информационно-просветительское способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 
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содействуют профориентации и социализации старшеклассников и осуществляются в разных 

организационных формах деятельности (урочной и внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическое направление работы включает: 

-выявление характера нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических) 

-изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (педагог-психолог, логопед, 

социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года и 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 своей работе 

специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать 

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, социальным 

педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на год. 

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, педагогом- психологом. Специалисты, как правило, 

проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

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 включает следующие направления индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-

бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы» и др..Для 

слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные 

занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и групповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 
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Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

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 и ТПМПК. 

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 деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, педагогом-

психологом, 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). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа педагога-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, педагог-психолог принимает активное участие в 

работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

Логопед (при наличии, либо приглашенный) 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 
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проводится при возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

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 предметных кафедрах, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов и лекций. 

Особенности работы педагога-психолога со старшеклассниками обусловлены теми 

проблемами, которые являются типичными для данного возрастного этапа, и прежде всего 

потребностью юноши занять внутреннюю позицию взрослого человека, самоопределиться в 

окружающем мире, понять себя, свои возможности и свое назначение в жизни. Несмотря на 

незаконченность процесса формирования личности, юношеский возраст допускает 

использование приемов и методик, разработанных с целью диагностики и коррекции 

поведения взрослых (естественно, при условии их соответствующей адаптации). Среди 

основных причин, которые обусловливают трудности и противоречия развития психической 

сферы старшеклассников и требуют вмешательства педагога-психолога, выделим 

следующие. 

I. На психофизиологическом уровне юноши могут испытывать дискомфорт по 

таким причинам, как: 

- незавершенность полного физического развития; 

- неустойчивость эмоциональной сферы; 

- особенности высшей нервной деятельности. 

II. Объективно и субъективно важные проблемы личностного уровня проявляются 

у старшеклассника в следующем: 

- недостаточный уровень самостоятельности; 

- неадекватность самооценки и уровня притязаний; 

- несформированность мировоззрения, нравственных эталонов и идеалов; 

- отсутствие конкретных жизненных целей и устремлений; 

- сохранение подросткового негативизма; 

- неудовлетворенность собой. 

III. Трудности, возникающие в процессе взаимодействия юноши с другими людьми 

на микрогрупповом уровне, проявляются в трех основных сферах общения: в семье, с 

учителями и сверстниками. Эти трудности могут быть определены следующим образом: 

- несформированность навыков общения (как замкнутость, застенчивость, так и 

чрезмерная болтливость); 

- неадекватное понимание сущности высших человеческих чувств, отношений 

дружбы и любви; 

- преобладание эгоистических тенденций, деформированное понятие 

справедливости; излишняя критичность, скептицизм в восприятии чужих мыслей, 

высказываний; 

- неприятие позиций и требований взрослых, отсутствие уважения и признания 

авторитета в отношении с ними; 

- неадекватные претензии на статус и роли в различных группах; 

- ярко выраженные тенденции к "самопоказыванию", 
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- проявление юношеского максимализма в отношениях с окружающими. 

IV. Причины, ведущие к трудностям адаптации юноши на социальном уровне, то 

здесь наиболее часто обращают на себя внимание соотношения таких вопросов: 

- понимание смысла жизни и имеющиеся жизненные планы; 

- отношение к общественной жизни страны и собственная политическая активность; 

- отношение к разным видам труда (теоретическому – практическому, умственному 

физическому и т.д.) и реальные возможности в овладении профессией; 

- профессиональные интересы и мотивы выбора профессии; 

- совпадение учебных и профессиональных интересов; 

- чувство долга и стремление к социальному одобрению. 

Список диагностических методик, используемых для выявления 

вышеперечисленных причин трудностей: 

№ Цель Название методики Автор Возрастной 

период 

Диагностика личности и межличностных отношений старшеклассников 

1 Диагностика 

индивидуальных 

свойств, влияющих на 

межличностные 

отношения 

- опросник 

интерперсонального 

диагноза 

- социометрия 

- тест коммуникативных 

умений Михельсона 

Т. Лири, 

Р.Л. Лафорже, 

Р.Ф. Сучек 

Дж. Морено 

Л. Михельсон 

с 

подросткового 

возраста 

старшая 

школа 

2 Личностное развитие 

характерологические 

особенности 

- шкала опросника Айзенка 

-шкала личностной 

тревожности Ч.Спилберга 

-проективная методика 

«Несуществующее 

животное» 

-проективная методика 

«Дом, дерево, человек» 

-Многоуровневый 

личностный опросник 

«Адаптивность» 

Г.Айзенк 

Ч.Спилберг 

М.Люшер 

Дж. Бак 

А.Г. Маклаков 

и С.В. 

Чермянин. 

Подростковый 

и юношеский 

возраст, 

взрослые 

Изучение профессиональной направленности личности старшеклассника 

1 Отбор на различные 

типы профессий в 

соответствии с 

классификацией 

типов профессий 

Е.А.Климова, а также 

профориентация 

подростков и 

взрослых 

Дифференциально- 

диагностический опросник 

(ДДО) 

Е.А. Климов Подростковый 

возраст, 

взрослые 

2 Выявление 

индивидуальных 

особенностей 

профессиональных 

- методика «Карта 

интересов» 

- «тип мышления» 

А. Е. 

Голомшток, 

модификация 

С.Я. 

Подростковый 

и юношеский 

возраст 
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Трудностям адаптации юноши на социальном уровне в работе школьного педагога-

психолога выделяется ведущая роль: 

1. Понимание смысла жизни и имеющиеся жизненные планы: 

-Групповые тренинговые занятия с учащимися по темам: «Я и мир вокруг меня» 

«Позитивное мироощущение», «Я готов к испытаниям» , «Выход есть», «Уверенность и 

самоуверенность», «Смысл жизни», «Подросток 21 века», «Познай себя». 

-Индивидуальные консультации «Мое настроение»,  «Позитивное мироощущение», 

«Что такое счастье», «Мое предназначение». 

2. Профессиональные интересы и мотивы выбора профессии.  

3. Совпадение учебных и профессиональных интересов: 

Практическая работа, основывается на полученных данных диагностического этапа: 

Тренинговые занятия и практикумы по темам: 

 Занятие – «Профессиональные качества личности» - 11 класс 

 Занятие «Мир профессий» -11 класс 

 Занятие «Природные предпосылки» 10,11 класс 

 Занятие « Типичные ошибки при выборе профессии» - 11 класс 

 Занятие «Найди себя» - 10,11 класс. 

 Индивидуальные и групповые консультации направлены на выработку 

навыков целеполагания и планирования 

 Посещение родительских собраний, на которых были оглашены результаты 

диагностик, даны рекомендации по построению беседы родителей с подростком по теме 

профессионального самоопределения. 

 Так же даны рекомендации классному руководителю и сделаны заключения по 

групповым диагностикам. 

Психолого-педагогического сопровождения выпускников в период подготовки 

к экзаменам. 

Одной из важнейших задач школы на современном этапе является необходимость 

решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации образования, изменениях в 

его структуре и содержании. 

Системность работы педагога-психолога по выявлению, проработке возникающих у 

учеников трудностей на разных этапах обучения и есть залог успешной психологической 

подготовки к сдаче выпускных экзаменов. 

Содержание работы с родителями учащихся 11 классов: 

1. Родительские собрания по темам: 

 «Как помочь ребенку в подготовке к экзаменам» 

интересов Карпиловской 

В 

модификации 

Г.В.Резапкиной 

3 Выявление 

склонностей 

учащихся к 

различным сферам 

профессиональной 

деятельности 

Опросник 

профессиональных 

склонностей Л.Йовайши 

Л.Йовайши, 

модификация 

Г.В.Резапкиной 

Подростковый 

и юношеский 

возраст 
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 «Эмоциональное состояние родителей и их реакция на стрессовые жизненные 

ситуации» 

2. Индивидуальное консультирование родителей.  

Содержание работы с учащимися 11 классов: 

1. Тренинговые занятия по выработке индивидуальных стратегий подготовки к ЕГЭ: 

- Как готовиться к экзаменам. 

- Тренинговое занятие «Путь к успеху», «Мой успех, моя сила - в уверенности» 

- Практикум «Стратегии уменьшения эмоционального напряжения», «Экзамен без 

стресса» 

2. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ТПМПК 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), регламентируются локальными 

нормативными актами, реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 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 школе осуществляются медицинским работником (на основе 

договора на оказание медицинских услуг с детской поликлиникой). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. 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 осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. Педагогу-психологу проводит 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. 
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Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную и 

информационно-просветительскую работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) организации. ППк является внутришкольной 

формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы, которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ППк входят следующие специалисты (при их наличии в школе): педагог- 

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, а также представитель администрации. 

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. 

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно- методических, материально-технических, информационных. 

МБОУ «СОШ №15» при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого -

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями;  образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

№ Мероприятия Сроки 

1 Формирование банка данных детей с ОВЗ, проживающих на 

территории школы, находящихся на домашнем обучении по 

медицинским показателям, и детей, относящихся к категории 

«необучаемые», изучение их потребностей в получении услуг в сфере 

образования. 

Март 

2 Обновление банка данных детей с ОВЗ, уже обучающихся в школе и 

вновь прибывших в учебном году 

Сентябрь 

3 Анализ личностного и познавательного  развития детей с ОВЗ Сентябрь 

4 Организация ПМП сопровождения детей с ОВЗ.  

Разработка индивидуальных планов работы с детьми с ОВЗ, в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

индивидуальными особенностями учащихся, а так же рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации каждого ребенка. 

Сентябрь 

5 Организация дистанционного обучения через сайт школы, 

электронную почту, через использование программы skype для детей с 

ОВЗ, в том числе для детей на очной форме обучения, временно 

отсутствующих в школе по болезни 

В 

течение 

года 

6 Привлечение детей с ОВЗ, в т.ч. учащихся на дому, к классным, 

школьным, внешкольным мероприятиям. 

Организация и работа службы волонтеров для посещения детей с ОВЗ 

на дому. 

Организация и проведение индивидуально-групповых занятий с 

учащимися с ОВЗ. 

В 

течение 

года 

7 Проведение дистанционных олимпиад по школьным предметам для 

детей с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении на дому. 

Проведение консультаций для родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ по вопросам социализации, информирование об 

организациях, занимающихся реабилитацией детей-инвалидов. 

В 

течение 

года 
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Проведение консультаций для родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ по вопросам дистанционного обучения. 

Профориентационная работа с детьми с ОВЗ. Приглашение 

специалистов из ЦЗН г. Славгорода для определения 

профессиональной направленности детей с ОВЗ 

8 Проведение круглых столов, семинаров, совещаний по вопросам 

обучения, психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

для их родителей. 

В 

течение 

года 

9 Анализ работы с детьми с ОВЗ всеми участниками учебного процесса, 

коррекция результатов и определение дальнейшей перспективы 

развития ребенка 

Анализ соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Май 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно- развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности и на развивающую область с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различными 

организациями: медицинскими учреждениями;  образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. на основании 

договора о взаимодействии. 

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставка педагога-психолога 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 
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Специалисты ППк регулярно посещают городские семинары по 

тематике работы службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинеты, реализующие программы по предметам 

учебного плана, оборудованные компьютером и проектором, кабинет 

информатики, физики, химии, спортивный зал. 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный 

план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности. 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии.  

Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей 

с ОВЗ. Организация регулярной работы ППк. Использование 

педагогами современных педагогических технологий. 

Организационное 

обеспечение 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационное 

обеспечение 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет психолого-педагогический консилиум школы (по итогам 

полугодия). Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, дает 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 
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-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

предъявляемых к результатам 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 компенсация 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 Метапредметные 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. 

 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 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 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 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. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 
Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов:  
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 Федеральный закон от 29 декабря 2014г. №273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Устава МБОУ «СОШ №15»; 

 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№15»; 

 программы развития МБОУ «СОШ №15». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной, которая определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение и части формируемой участниками образовательных отношений, которая включает 

в себя как часы учебного плана, так и часы внеурочной деятельности обучающихся. Важной 

формой работы ученика и учителя являются индивидуальная работа над проектом, 

отражающим  движение старшеклассника в освоении содержания и формы исследования. 

Результаты выполнения такого проекта отражают сформированность предметных знаний и 

УУД.  

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, отданы на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, с целью усиления предметных областей обязательной части, 

формирования познавательного интереса обучающихся и реализации индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

 Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Учебные планы для 10-х классов ориентированы на продолжение обучения в 11 

классе – нормативный срок освоения образовательных программ. Обучение учащихся 10 – 

11 классов осуществляется по шестидневной учебной неделе. Продолжительность учебного 

года для 10 классов составляет 34 учебных недель, для 11 класса – 34. Продолжительность 

урока составляет 40 минут. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов: полугодовая и 

годовая. Она подразделяется на: аттестацию по итогам полугодий (полугодовую 

аттестацию), осуществляемую по текущим отметкам, полученным обучающимися в течение 

полугодия; аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых промежуточных 

аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых 

аттестаций. 

Индивидуальный проект – обязательно входит в учебные планы профилей. 

Индивидуальный проект – это особая форма организации деятельности обучающихся, 
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выполняется обучающимся 10-х классов в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного учебного 

проекта. 

Задача индивидуального проекта – обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. 

 

Учебный план среднего общего образования (недельный) 

ООП СОО 2023-2024 уч. год 

а) универсальный профиль с углубленным изучением «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Физика»  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов 

11а 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б - 

Родная литература Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 8 

Естественные науки Физика У 5 

Биология Б 1 

Астрономия Б - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект Э - 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки География Б 1 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 

Естественные науки Химия Б 1 
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Решение экспериментальных задач по физике УК 1 

Основы правовых знаний УК 2 

Русская пунктуация УК 1 

Итого 7 

Итого часов 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 

 

б) универсальный профиль с углубленным изучением «Русского языка», «Право» 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов 

11б  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б - 

Родная литература Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Общественные науки История Б 2 

Право У 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4,5 

Естественные науки Физика Б 2 

Астрономия Б - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект Э - 

Итого 24,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки Обществознание Б 2 

География Б 1 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 

Естественные науки Химия Б 2 

Биология Б 1 

Избранные вопросы по математике УК - 

Человек и закон УК - 

Некоторые методы решения текстовых задач УК 1,5 

Систематическое повторение курса химии УК 1 

Основы правовых знаний УК 2 

Трудные темы в биологии УК 1 

Итого 12,5 

Итого часов 37 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 37 
 

в)  технологический (инженерный) профиль с углубленным изучением предметов 

«Физика», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

вероятность и статистика» 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов 

10а 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа,  

У 4 

Геометрия У 3 

Вероятность и статистика У 1 
Информатика Б 1 

Естественные науки Физика У 5 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект Э 1 

Итого часов 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  УК 1 

Математика и 

информатика 
Информатика УК 2 

Учебные курсы 

 
1 

Решение экспериментальных задач по физике 1 

Итого часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
4 

Итого часов 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 
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г) социально экономический профиль с углубленным изучением «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия, вероятность и статистика», 

«Обществознание» 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов 

10
б
 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание У 4 

География Б 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа 

У 4 

Геометрия У 3 

Вероятность и статистика У 1 

Информатика Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект Э 1 

Итого часов 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литература 

Русский язык УК 1 

Естественные науки Химия УК 2 

Биология УК 2 

Итого часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

5 

Итого часов 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 
 

* Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

Учебный план МБОУ «СОШ №15» на текущий учебный год представлен в 

Приложение №1 

3.2. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ №15» является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования; 

- Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Устав МБОУ «СОШ №15»; 

- Лицензия. 

1. Начало учебного года: 

- 1 сентября 

Окончание учебного года: 

Не позднее 31 мая 

11 класс – 25 мая 

Продолжительность учебного года  

10 классы – до 35 недель  

11 класс – 34 недели 

Продолжительность обучения по четвертям:  

I четверть - сентябрь, октябрь за исключением каникулярного времени 

II четверть – ноябрь, декабрь за исключением каникулярного времени 

III четверть - январь, февраль, март за исключением каникулярного времени 

IV четверть – апрель, май за исключением каникулярного времени 

Продолжительность каникул 
Осенние, зимние, весенние каникулы продолжительностью не менее 30 календарных 

дней. 

Режим работы средней школы 

10, 11 классы – шестидневная учебная неделя 

Регламентирование учебного процесса на учебный год. 

Четверть  Продолжительность  Дата начала и конца четверти 

конкретизируется в календарном учебном 

графике на текущий учебный год 
1 четверть Не менее 7 учебных недель 

2 четверть Не менее 7 учебных недель 

3 четверть Не менее 10 учебных недель 

4 четверть Не менее 7 учебных недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Осенние Не менее 30 дней Дата начала и конца четверти 

конкретизируется в календарном учебном 

графике на текущий учебный год 

Зимние  

Весенние 

Летние Не менее 8 недель  

 

График проведения внеурочной деятельности 

Смена Промежуток времени 

1 смена  с 15-00  

 

Продолжительность уроков - 40 минут  

Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя полугодия, не позднее 

последних двух дней в полугодии, года. 
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Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ №15» на текущий учебный год 

представлен в Приложение №2 

 

3.3.План внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа среднего 

общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе и через 

внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности составлен на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования  МБОУ « Средняя общеобразовательная школа 

№15» в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 

12.05.2016г.); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 №413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. №1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 
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 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

г. №03-296 «Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования». 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №15» обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования и определяет максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной образовательной 

программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 оказать помощь в самоопределении;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом;  

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность в школе складывается из следующих видов:  

 реализация внутришкольных программы специальных курсов, секций и 

кружков;  

 деятельность ученических сообществ школы; 

 традиционные мероприятия воспитательной системы школы;  

 классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей;  

 мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы 

организации проектной деятельности учащихся и т.д.);  

 школьные мероприятия, мероприятия и конкурсные программы учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта города; 

 деятельность в рамках сотрудничества с образовательными организациями 

города и бизнес сообществами 

 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных 

и этнокультурных особенностей региона. Для изучения запроса изучаются потребности, 

интересы обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и учеников. 
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Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 45-

минутного перерыва, в соответствии с расписанием и с учетом общего количества часов 

недельной нагрузки по внеурочной деятельности. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). Для недопущения перегрузки обучающихся используется 

частичный перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

на периоды каникул. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий от 8 до 30 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Организация 

внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями – предметниками.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Для реализации направлений применяются следующие виды и формы внеурочной 

деятельности: 

Виды Формы 

Познавательная 

деятельность 

Познавательные беседы, интеллектуальные клубы, 

исследовательская практика обучающихся. 

Образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии 

Факультативные занятия 

Научное общество учащихся 

Интеллектуальные игры 

Конференции 

Олимпиады 

Интеллектуальные марафоны 

Предметные недели 

Художественное 

творчество 

Занятия объединений художественной направленности 

Художественные выставки 

Фестивали 

Спектакли 

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме  

Проблемно-

ценностное 

общение 

Этические беседы  

Деятельность органа ученического самоуправления «Совет 

старшеклассников» 

Ситуационные классные часы 

Групповая проблемная работа  

Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки  

Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне класса 

и школы  

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу 

социуме (благотворительные концерты, гастроли школьной 

самодеятельности и т.п.) 
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Игровая 

деятельность 

Игра с ролевой акцентуацией  

Игра с деловой акцентуацией  

Социально моделирующая игра 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Кружки технического творчества, домашних ремесел.  

Трудовые десанты, акции 

Детская производственная бригада под руководством взрослого  

Детско-взрослое образовательное производство 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спортивные секции 

Школьные спортивные турниры, состязания и оздоровительные  

акции 

Спортивные и оздоровительные проекты школьников в окружающем 

школу социуме  

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия, туристическая поездка 

Туристско-краеведческая экспедиция 

Поисково-краеведческая экспедиция 

Школьный музей 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивными залами 

(большим и малым) со спортивным инвентарем для школьников, спортивной площадкой, 

музыкальной техникой, библиотекой, медиатекой, а также кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой, интерактивными досками. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности реализуется через: 

 программы курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

 программы деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

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

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

 план воспитательных мероприятий школы. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 
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 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса,  города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Формат организации деятельности ученических сообществ предполагает: 

 существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение 

итогового комплексного дела; 

 деление учебного года на два полугодовых цикла; 

 практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам 

(клуб), могут переходить из одного клуба в другой или могут оставаться в клубе весь год. 

 

Программы деятельности ученических сообществ в МБОУ «СОШ №15» 

 Спортивно-оздоровительное  направление:  

Программа работы волонтерского отряда « Пионеры 21 века» 

 Духовно-нравственное направление: 

Программа работы Юноармейского отряда» 

 Общекультурное направление 

Программа работы Российского движения школьников» 

 Общеинтеллектуальное направление: 

Программа работы научного общества учащихся 

 Социальное направление: 

Программа клуба молодого избирателя «Твой выбор» 

 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 

Формат организации жизни ученических сообществ строится в рамках 

общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком 
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формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 

коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем демократических выборов 

получают право на реализацию своих замыслов. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской и ученической общественности. Источником этого раздела 

плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-

государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 

10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и 

иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся. 

По решению родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей 

план внеурочной деятельности в образовательной организации представлен инвариантным 

компонентом (Программа внеурочной деятельности «Мир Детства») 

 

Программа «Мир Детства» реализуется классным руководителем. В рамках 

данной программы выделяются модули по направлениям воспитательной работы: 

 модуль «Я – патриот, я – гражданин!» - правовое воспитание,  нравственное 

воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, воспитание семейных ценностей; 

 модуль «Здоровое поколение» - формирование основ безопасности здорового 

образа жизни, экологическое воспитание, профилактические мероприятия; 

 модуль «Школьный календарь событий» - духовно-нравственное, 

культурологическое, эстетическое, трудовое воспитание, развитие коммуникативной 

культуры, социо- и медиакультурного взаимодействия; 
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 модуль «Профилактика травматизма, ПДД» - профилактические мероприятия по 

травматизму и ПДД; 

 модуль по профориентации «Профессиональный компас»;  

 модуль «Жить здорово!» - работа в направлении жизнестойкости. 

Программа реализуются по всем пяти направлениям внеурочной деятельности, на 

изучение каждого модуля установлено общее количество часов в год, при реализации 

используется нелинейное расписание. 

Внеурочная деятельность по выбору учащихся  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, внеурочная деятельность в 10 классах может 

осуществляться по всем предметам, входящим в учебный план и реализовываться по 5-ти 

направлениям: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общекультурному общеинтеллектуальному. 

Внеурочная деятельность организуется в сотрудничестве с организациями, 

социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными 

организациями. 

 

Социокультурное взаимодействие школы 

№ Социальные партнеры Формы взаимодействия 

1 Центр творчества детей и молодежи Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

Совместные концерты, выступления 

учащихся.  

Социальное проектирование 

Ученическое самоуправление 

2 ДЮСШ Занятия обучающихся в в спортивных 

секциях 

Спортивные соревнования 

Занятия Юноармейского отряда 

3 Библиотеки города Информационное сопровождение учебного 

процесса 

Встречи-беседы со знаменитостями 

Обучение 

4 Городской краеведческий музей Обучение обучающихся 

Участие в художественных выставках 

Смотр-конкурсы, фестивали 

Познавательные и общекультурные 

экскурсии 

Достопримечательности города 

5 Производственные предприятия и 

учреждения профессионального 

образования города, вузы 

Учебные и познавательные экскурсии 

Профориентационная работа 

Конкурсы, конференции, олимпиады 

6 Городской дом культуры Посещение спектаклей, концертов 

7 Комиссия по делам сотрудничество в рамках профилактической 
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несовершеннолетних и защите прав  

Комитет образования администрации 

города Славгорода  

Центр занятости населения  

ГИБДД  

МЧС 

Центральная районная больница  

работы по безопасности движения, акции, 

беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы; 

совместная профилактическая работа в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям участие команды школы 

в конкурсных мероприятиях,  

посещение пожарной части 

 

План внеурочной деятельности 

Направление Форма Программы Кол-во 

часов 

социальное кружок Мой профессиональный выбор 1 

клуб Твой выбор 

модуль (КТД) Жить Здорово! 

духовно-

нравственное 

кружок Я в мире, мир во мне 1 

кружок Я - гражданин России 

объединение Юнармия 

модуль (КТД) Я - патриот, я - гражданин! 

спортивно-

оздоровительное 

секция Баскетбол 1 

отряд Пионеры 21 века 

модуль (КТД) Здоровое поколение 

общеинтеллекту

альное 

кружок В стране русского языка 1 

кружок Математика после уроков 

проект Индивидуальный проект 

научное общество 

учащихся 

НОУ «Вертикаль» 

модуль (КТД) Профессиональный компас 

общекультурное кружок Музыка и литература 1 

объединение Российское движение 

школьников 

модуль (КТД) Школьный календарь событий 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10 классов ориентированы на: 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

• самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. В соответствии с образовательной программой, 

внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты: 
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• - достижение обучающимися функциональной грамотности; 

• - формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования; 

• - успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

• - предварительное профессиональное самоопределение; 

• - высокие коммуникативные навыки; 

• - сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №15» на текущий учебный год 

представлен в Приложение №3. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Укомплектованность МБОУ «СОШ №15» г. Славгорода педагогическими, 

руководящими и иными работниками. 

Школа укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню 

квалификации работников 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет, или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УВР и ВР)  

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разрабатывает 

учебно-методическую 

документацию. 

Учитель  Осуществляет обучение и Высшее профессиональное 
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воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Социальный 

педагог  

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

учащихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Учитель, 

осуществляющий 

логопедическую и 

дефектологическую 

работу с детьми 

ОВЗ и детьми 

инвалидами  

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование в области дефектологии 

без предъявления требований к стажу 

работы 
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Библиотекарь  Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно - 

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

Бухгалтер  Выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учета имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций 

Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное(экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учету и контролю не менее 

3 лет. 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

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 основного общего 

образования. 
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В школы созданы условия для непрерывного профессионального развития 

педагогов. Разработан и реализуется перспективный план аттестации и повышения 

квалификации административных и педагогических работников с учетом прохождения 

курсов повышения квалификации по ФГОС. Согласно ст. 47. П.5 п.п.2.5. Федерального 

закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники должны получать дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории один раз в пять лет. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «СОШ №15»  является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников школы, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, должна обеспечиваться освоением ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного раза в три 

года  в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

В МБОУ «СОШ №15» создаются условия для оказания постоянной научно-

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников, по 

вопросам реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. Реализуется график непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений».  

«Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников» представлен  в Приложение №4. 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников — 

профессиональная готовность к реализации ФГОС: 
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• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

В школе созданы условия для оказания постоянной научно – теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации ООП ООО, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций.  В Школе создана система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта):  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования:  

—обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования;  

—обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта;  

—обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;  

—отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
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государственных образовательных стандартов общего образования. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет комитет по образованию. Задание Учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Формирование 

муниципального задания по оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, 

установленном (соответственно принадлежности учреждений) Правительством Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период с возможным уточнением при составлении проекта бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания Учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Нормативное подушевое финансирование 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Формирование фонда оплаты труда 

Школы осуществляется в пределах объёма средств Школы на текущий финансовый 

год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности Школы.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников школы:  

• фонд оплаты труда Школы;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

школы;  

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 

70,74% от общего объёма фонда оплаты труда;  

• заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется 

Порядком установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

работникам МБОУ «СОШ №15».В Порядке установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ работникам определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
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внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается 

экспертный совет.  

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школа:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта. В соответствии с требованиями 

ФГОС в школе оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

• библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда;  

•спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

• медицинский и процедурный кабинет;  

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  

• гардеробы, санузлы.  

Помещения частично обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём: 

4 кабинета русского языка и литературы, 

3 кабинета математики, 

2 кабинета иностранного языка, 

2 кабинета истории и обществознания, 

1 кабинет музыки, 

1 кабинет ОБЖ, 

1 кабинет географии, 
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1 кабинет информатики, 

1 кабинет физики (с лаборантской), 

1 кабинет химии (с лаборантской), 

1 кабинет биологии (с лаборантской), 

1 кабинет обслуживающего труда, 

1 спортивный зал (большой и малый зал), 

8 кабинетов начальных классов, 

библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда. 

Административные и служебные помещения: 

кабинет директора, 

кабинет заместителей директора по УВР, 

кабинет заместителя директора по ВР, 

кабинет секретаря, 

кабинет педагога-психолога, 

медицинский кабинет, 

столовая, 

учительская,  

гардероб, 

служебные помещения для технического персонала. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

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. Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда Алтайского края;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

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 учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  
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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, а также дистанционное взаимодействие МБОУ 

«СОШ №15»  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; 

— использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения; переноса информации с нецифровых носителей 

в цифровую среду;  

— создания и использования диаграмм различных видов;  

— вывода информации на бумагу;  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных; 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; 

— 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 в школьной библиотеке, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических материалов;  

— 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 мультимедиасопровождением.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Материально-техническое обеспечение и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса для реализации образовательной программы по Русскому 

языку. Родному языку: 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт основного общего образования по литературе 

2 Авторские программы по русскому языку 

3 Методические пособия по русскому языку для учителя 

4 Справочно-энциклопедическая литература (словари)  

5 Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 

II Печатные пособия 

1 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку 

III Информационно-коммуникционные средства 

1 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение 

IV Технические средства обучения 

1 Экран (навесной) 

2 Мультимедийный проектор 

3 Компьютер  

4 МФУ 

5 Сетевой фильтр-удлинитель 

V Специализированная учебная мебель 

1 Компьютерный стол 

2 Шкаф  секционный 

 

Материально-техническое обеспечение и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса для реализации образовательной программы по 

Литературе. Родной литературе: 

Русская литература 

Русский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки, 

былины). 

Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других 

жанров). 

Русская литература XVIII века: творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 

Радищева, повесть Н.М. Карамзина  «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века: басни И.А. Крылова, лирика В.А. Жуковского; 

комедия А.С. Грибоедова  «Горе от ума»; лирика, поэмы, «Повести Белкина» «Пиковая 

дама» «Маленькие трагедии», романы: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина; лирика, поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри», роман «Герой нашего времени» 

М.Ю.Лермонтова; лирика поэтов пушкинской поры; повести: «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель», комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души» Н.В. 

Гоголя; «Записки охотника», «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева; лирика Н.А. 

Некрасова, сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина; рассказы В.М. Гаршина, А.П. Чехова. 
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Русская литература XX века: М. Горького, М.М. Зощенко, А.П. Платонова, К.Г. 

Паустовского; произведения А.С. Грина, М.М. Пришвина; поэма «Василий Теркин» А.Т. 

Твардовского; рассказ «Судьба человека» М.А. Шолохова; рассказы В.М. Шукшина; рассказ 

«Матренин двор» А.И.Солженицына. 

Зарубежная литература 

«Илиада» и  «Одиссея» Гомера; античная лирика; «Божественная комедия» Данте; 

роман «Дон Кихот» М. Сервантеса; сонеты и  трагедии  «Ромео и Джульетта», «Гамлет» У. 

Шекспира; комедии  Ж.-Б. Мольера; «Фауст» И.-В. Гете; произведения Ф. Шиллера, Э.Т.А. 

Гофмана,  Дж. Г. Байрона, П. Мериме, О. Генри, Д. Лондона; сказка «Маленький принц» А. 

Сент-Экзюпери. 

Реализация программ среднего общего образования. 

Русская литература XIX века: драма «Гроза» А.Н. Островского;  роман «Обломов» 

И.А. Гончарова;  роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева; лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета; 

произведения А.К. Толстого; лирика и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; 

произведения Н.С. Лескова;  «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина; роман 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. 

Толстого; рассказы и пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова. 

Русская литература XX века: лирика и рассказы И.А. Бунина; пьеса «На дне» М. 

Горького; поэзия конца XIX – начала XX вв.;  лирика и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; 

лирика и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; лирика и поэмы С.А. Есенина; лирика 

М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама; лирика и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; лирика и 

роман «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака; романы  «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита» 

М.А. Булгакова; произведения А.П. Платонова; роман-эпопея «Тихий Дон» М.А. Шолохова; 

лирика А.Т. Твардовского, повесть «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына; 

проза, поэзия, драматургия второй половины XX века; литература народов России.  

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт основного общего образования по литературе 

2 Художественная литература 

3 Методические пособия по литературе для учителя 

4 Справочно-энциклопедическая литература (Словарь литературоведческих терминов и 

проч.) 

II Информационно-коммуникционные средства 

1 Портреты писателей (русских и зарубежных) 

2 Демонстрационные материалы по литературе 

3 Электронные средства обучения  

III Экранно-звуковые пособия 

1 Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 

2 Видеофильмы учебные по литературе 

IV Технические средства обучения 

1 Экран (навесной) 

2 Мультимедийный проектор 

3 Компьютер 

4 МФУ 

V Специализированная учебная мебель 

1 Компьютерный стол 
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2 Шкаф секционный 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по иностранному языку: 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Печатные пособия 

1 Стандарт основного общего образования по иностранному языку  

2 Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по английскому, 

немецкому, рекомендованные или допущенные МО РФ 

3 Двуязычные словари 

4 Авторские рабочие программы и УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 

5 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 

6 Алфавит (настенная таблица) – демонстрационный вариант 

7 Произносительная таблица 

8 Флаги стран(ы) изучаемого языка 

9 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

10 Таблицы демонстрационные 

11 Таблицы раздаточные 

12 Карты 

13 Портреты иностранных писателей 

II Информационно-коммуникционные средства 

1 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета иностранного язык 

2 Видеофильмы учебные по иностранному языку 

III Технические средства обучения (ТСО) 

1 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка  

2 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

IV Учебно-практическое оборудование 

1 Акустическая система для аудитории 

2 МФУ 

3 Мультимедийный проектор 

4 Компьютер 

5 Проектор 

V Учебно-практическое оборудование 

1 Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц 

2 Экспозиционный экран (на штативе или навесной) 

3 Сетевой фильтр-удлинитель  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по математике: 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт основного общего образования по математике 
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2 Авторские программы по курсам математики 

3 Методические пособия для учителя 

II Печатные пособия 

1 Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов  

2 Портреты выдающихся деятелей математики  

III Информационно-коммуникционные средства 

1 Электронные средства обучения для кабинета математики 

IV Технические средства обучения 

1 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

2 Мультимедийный компьютер  

3 Принтер, МФУ  

4 Экран навесной 

V Учебно-практическое оборудование 

1 Комплект чертежных инструментов классных 

2 Метр демонстрационный 

3 Механическая рулетка 

4 Набор деревянных геометрических тел 

VI Специализированная учебная мебель 

1 Компьютерный стол  

2 Шкаф секционный для хранения оборудования  

3 Шкаф для хранения учебных пособий 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по информатике:  

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт основного общего образования по информатике 

2 Авторские рабочие программы по информатике 

3 Методические пособия для учителя  

4 Справочные пособия (энциклопедии и т.п.) 

II Информационно-коммуникционные средства 

1 Программные средства 

2 Операционная система 

3 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

4 Программа-архиватор 

5 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, электронные таблицы. 

6 Мультимедиа проигрыватель  

7 Браузер  

8 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования. 

9 Система программирования. 

10 Клавиатурный тренажер. 

11 Экранно-звуковые пособия 

12 Персональный компьютер – рабочее место учителя 

13 Сервер 
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14 Источник бесперебойного питания 

15 Комплект сетевого оборудования 

16 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по Истории России. Всеобщей истории: 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт основного общего образования по математике  

2 Авторские программы по курсам истории 

3 Методические пособия для учителя  

II Технические средства обучения 

1 Компьютер 

2 Мультимедиапроектор 

3 Экран навесной 

III Учебно-практическое оборудование 

1 Аудиторная доска 

IV Специализированная учебная мебель 

1 Компьютерный стол 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по обществознанию:  

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт основного общего образования по математике  

2 Авторские программы по курсам обществознания 

3 Методические пособия для учителя  

II Печатные пособия 

1 Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 

III Технические средства обучения 

1 Компьютер 

2 Мультимедиапроектор 

3 Экран навесной 

IV Учебно-практическое оборудование 

1 Аудиторная доска 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по географии: 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт общего образования по географии 

2 Авторские учебные программы по курсам географии основной школы 

3 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

II Печатные пособия 

1 Карты мира 
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2 Климатическая 

3 Климатические пояса и области 

4 Народы 

5 Политическая 

6 Природные зоны 

7 Физическая 

8 Физическая полушарий 

9 Карты материков, их частей и океанов 

10 Австралия и Океания (физическая карта) 

11 Африка (политическая карта) 

12 Африка (социально-экономическая) 

13 Африка (физическая карта) 

14 Евразия (политическая карта) 

15 Евразия (физическая карта) 

16 Европа (политическая карта) 

17 Зарубежная Европа (социально-экономическая) 

18 Северная Америка (физическая карта) 

19 Южная Америка (физическая карта) 

20 Карты России 

21 Административная 

22 Европейский Юг России (комплексная карта) 

23 Машиностроение и металлообработка 

24 Почвенная 

25 Северо-Запад России (комплексная карта) 

26 Топливная промышленность 

27 Физическая 

28 Центральная Россия (комплексная карта) 

III Технические средства обучения 

1 Ноутбук 

2 Мультимедийная доска 

3 Мультимедиапроектор 

IV Учебно-практическое оборудование 

1 Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. 

на местности) 

2 Компас ученический 

3 Глобус Земли физический (масштаб 1:30000000) 

4 Натуральные объекты 

5 Коллекции 

6 Коллекция горных пород и минералов 

V Специализированная учебная мебель 

1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по физике: 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 
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I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарты основного общего образования. 

2 Методическое пособие для учителя 

3 Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике 

4 Авторские рабочие программы по курсам физики 

II Печатные пособия 

1 Тематические таблицы по физике. 

2 Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов 

III Информационно-коммуникативные средства 

1 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным 

разделам 

IV Технические средства обучения 

1 Доска  

2 Экран навесной 

3 Персональный компьютер  

4 Мультимедийный компьютер 

5 Проектор 

Перечень лабораторного оборудования 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Демонстрационное оборудование и приборы 

1 Барометр-анероид 

2 Блок питания регулируемый 

3 Весы технические с разновесами 

4 Груз наборный 

5 Динамометр демонстрационный 

6 Манометр жидкостной демонстрационный 

7 Метр демонстрационный 

8 Микроскоп демонстрационный 

9 Насос вакуумный Комовского 

10 Столик подъемный 

11 Штатив демонстрационный физический 

II Приборы демонстрационные. Механика 

1 Набор демонстрационный по механическим явлениям 

2 Набор демонстрационный по динамике вращательного движения 

3 Набор демонстрационный по механическим колебаниям 

4 Набор демонстрационный волновых явлений 

5 Ведерко Архимеда 

6 Маятник Максвелла 

7 Набор тел равного объема 

8 Набор тел равной массы 

9 Прибор для демонстрации атмосферного давления 

10 Призма наклоняющаяся с отвесом 

11 Рычаг демонстрационный 

12 Сосуды сообщающиеся 

13 Стакан отливной демонстрационный 
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14 Трубка Ньютона 

15 Шар Паскаля 

III Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 

1 Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям 

2 Набор демонстрационный по газовым законам 

3 Набор капилляров 

4 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

5 Цилиндры свинцовые со стругом 

IV Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны 

1 Высоковольтный источник 

2 Камертоны на резонансных ящиках 

3 Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн 

4 Комплект проводов 

5 Магнит дугообразный 

6 Магнит полосовой демонстрационный 

7 Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов 

8 Набор демонстрационный по полупроводникам 

9 Набор демонстрационный по постоянному току 

10 Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме 

11 Набор демонстрационный по электродинамике 

12 Набор для демонстрации магнитных полей 

13 Набор для демонстрации электрических полей 

14 Трансформатор учебный 

15 Палочка стеклянная 

16 Палочка эбонитовая 

17 Прибор Ленца 

18 Стрелки магнитные на штативах 

19 Султан электростатический 

20 Штативы изолирующие 

21 Электромагнит разборный 

V Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика 

1 Набор демонстрационный по геометрической оптике 

2 Набор демонстрационный по волновой оптике 

3 Спектроскоп двухтрубный 

4 Набор спектральных трубок с источником питания 

5 Установка для изучения фотоэффекта 

6 Набор демонстрационный по постоянной Планка 

VI Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 

1 Цифровая лаборатория по физике для ученика 

2 Комплект для лабораторного практикума по оптике 

3 Комплект для лабораторного практикума по механике 

4 Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по химии: 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт основного общего образования по химии 

2 Авторские рабочие программы по разделам химии 

3 Методические пособия для учителя 

II Печатные пособия 

1 Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) 

III Технические средства обучения 

1 Компьютер мультимедийный 

2 Мультимедийный проектор 

3 Экран проекционный 

4 Демонстрационное оборудование и приборы эксперимента 

5 Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный 

6 Набор для составления объемных моделей молекул 

IV Специализированная  мебель 

1 Стол письменный для учителя  

2 Стол препараторский (в лаборантской) 

3 Стул для учителя – 2 шт. (в кабинете и лаборантской)  

4 Стол компьютерный 

5 Шкафы секционные для хранения оборудования, таблиц 

6 Раковина-мойка – 1 шт. 

7 Доска для сушки посуды 

8 Шкаф вытяжной 

9 Стенды экспозиционные 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по биологии 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Авторские рабочие программы 

2 Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению уроков) 

II Печатные пособия 

1 Справочные пособия по генетике, ботанике 

2 Научно-популярная литература по экологии, ботанике 

3 Книга для учителя по зоологии, общей биологии 

4 Таблицы по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии, общей биологии 

III Учебно-практическое и лабораторное оборудование: 

1 Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий: биологическая 

микролаборатория, цифровой микроскоп 

2 Модели остеологические: скелет человека разборный, комплект моделей скелетов 

позвоночных животных 

3 Набор объемных моделей органов человека и животных 

4 Микропрепараты: набор по анатомии и физиологии, набор по ботанике, набор по 
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зоологии, набор по общей биологии 

5 Комплект гербариев с электронным пособием 

6 Комплект моделей скелетов позвоночных животных 

7 Набор моделей органов человека и животных 

8 Коллекция семян 

9 Коллекция вредителей важнейших сельскохозяйственных культур 

10 Коллекция вредителей леса 

11 Гербарий по ботанике, общей биологии 

12 Наборы муляжных плодов по общей биологии 

13 Коллекция голосеменных растений 

14 Динамические пособия: демонстрирующие законы Г.Менделя, деление клетки 

15 Рельефные модели по ботанике, зоологии, анатомии 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по основы безопасности жизнедеятельности: 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Авторские рабочие программы по ОБЖ 

2 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

II Печатные пособия 

1 Текст Военной присяги 

2 Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова  

3 Индивидуальные средства защиты 

4 Приборы радиационной разведки 

5 Оказание первой медицинской помощи 

6 Гражданская оборона 

III Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

1 Ноутбук  

2 Проектор переносной 

3 Экран на штативе  

4 Компас 

5 Бинт марлевый 10х15  

6 Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) 

7 Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

8 Жгут кровоостанавливающий резиновый 

9 Косынка перевязочная 

10 Ножницы для перевязочного материала (прямые) 

11 Повязка большая стерильная 

12 Шприц-тюбик  одноразового пользования 

13 Шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м 

14 Противогаз 

15 Общезащитный комплект 

16 Респиратор 

17 Ватно-марлевая повязка 

 



408 
 
 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по искусству (музыка): 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

II Технические средства обучения (ТСО) 

1 Пианино 

2 Музыкальный центр 

3 Ноутбук 

4 Акустическая система для аудитории 

5 Телевизор 

6 DVD-проигрыватель 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по искусство (изобразительное искусство): 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Авторские программы по изобразительному искусству 

2 Учебно-методические комплекты к программе по выбранной в качестве основной для 

проведения уроков изобразительного искусства 

3 Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного 

искусства) 

II Технические средства обучения (ТСО) 

1 Ноутбук переносной 

2 Мультимедиа проектор переносной  

3 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и репродукций 

4 Экран на штативе переносной 

III Модели и натурный фонд 

1 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

2 Драпировки 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по технологии: 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт основного общего образования по технологии 

2 Рабочие программы по направлениям технологии 

3 Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8 класса 

4 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

II Технические средства обучения 

1 Ноутбук  

III Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1 Аптечка 

2 Очки защитные 
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3 Набор для выпиливания лобзиком 

4 Набор столярных инструментов школьный 

5 Наборы сверл по дереву и металлу 

6 Стусло поворотное 

7 Верстак слесарный в комплекте 

8 Набор напильников школьный 

9 Ножницы по металлу рычажные 

10 Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий 

11 Электроинструменты и оборудование для шлифования поверхностей 

12 Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов (роспуск, фугование) 

13 Устройство защитного отключения электрооборудования 

14 Сантехнические установочные изделия 

15 Лабораторно-технологическое оборудование 

16 Коллекции по волокнам и тканям 

17 Доска гладильная 

18 Манекен подростковый размер (размер 36 - 44) 

19 Машина швейная 

20 Набор игл для швейной машины 

21 Ножницы универсальные 

22 Оверлок 

23 Утюг с пароувлажнителем 

24 Зеркало для примерок 

25 Ширма примерочная 

26 Аптечка первой помощи. 

27 Электроплита с духовкой 

28 Холодильник 

29 Микроволновая печь 

30 Миксер 

31 Чайник электрический 

32 Комплект столовых приборов 

33 Набор кухонных ножей 

34 Набор разделочных досок 

35 Набор посуды для приготовления пищи 

36 Набор приборов для приготовления пищи 

37 Сервиз столовый на 6 персон. 

38 Сервиз чайный на 6 персон 

39 Терка 

IV Специализированная мебель и системы хранения 

1 Доска настенная  

2 Стол учителя 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по физической культуре: 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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1 Авторские рабочие программы по физической культуре 

2 Методические издания по физической культуре для учителей  

II Технические средства обучения 

1 Ноутбук 

III Учебно-практическое оборудование 

1 Щит баскетбольный  

2 Скамья гимнастическая  

3 Канат  

4 Конь гимнастический  

5 Лыжный комплект (лыжи пластик, ботинки утепленные, палки, крепление) 

6 Мат гимнастический  

7 Мостик гимнастический  

8 Перекладина  

9 Стол для тенниса  

10 Метболы 1 кг. 

11 Метболы 2 кг.  

12 Мяч баскетбольный  

13 Мяч гимнастический  

14 Мяч для метания  

15 Мяч футбольный 

16 Обруч  

17 Мяч волейбольный 

18 Палка гимнастическая  

19 Свисток  

20 Граната спортивная  

21 Канат для перетягивания  

22 Кольцо баскетбольное  

23 Мяч для настольного тенниса  

24 Планка для прыжков  

25 Ракетка д/настольного тенниса  

26 Сетка волейбольная  

27 Сетка для настольного тенниса  

28 Скакалка  

29 Стойка для прыжков 

Школой определены необходимые меры, направленные на материально-техническое 

обеспечение и приведение информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

Стандарта в срок до 2020 года: ежегодно производится расчет расходов на текущий год на 

приобретение материальных запасов для учебного процесса, библиотечного фонда. 

Учебно-методическое обеспечение среднего общего образования 

№ Автор/авторски

й коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименовани

е издателя 

Методические и оценочные 

материалы 
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(ей) Методические 

материалы 

Фонд 

оценочных 
материалов 

Русский язык и литература (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет)  

1 

Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, 
М.А. 

Мищерина 

Русский язык 

(базовый 

уровень) 

10-11 Русское слово 

Авторская 

программа 

1) Программа 

курса «Русский 

язык» 10-11 
классы 

(базовый 

уровень). Н.Г. 
Гольцова. 

Русское слово. 

 

2 

В.В. Бабайцева 

Русский язык и 

литература. 
Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

10-11 Дрофа 

Методические 

пособия 
1) Рабочая 

программа к 

линии УМК 
В.В. 

Бабайцевой 

«Русский язык 
(углубленный 

уровень)» 10-

11 классы. В.В. 

Бабайцева. 
Дрофа. 

2) 

Методическое 
пособие к 

учебнику 

«Русский язык 

и литература. 
10-11 класс» 

(углубленный 

уровень). В.В. 
Бабайцева, 

Л.Д. 

Беднарская, 
О.А. 

Сальникова. 

Дрофа. 

 

Литература (учебный предмет) 

1 

С.А. Зинин, 

В.И. Сахаров 
Литература 10 Русское слово 

Авторская 

программа 

1) Рабочая 

программа к 
учебникам С.А. 

Зинина, В.И. 

 



412 
 
 

 

 

Сахарова 

«Литература. 
10 класс» 

(базовый 

уровень). Л.Н. 

Гороховская. 
Русское слово. 

2 

С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев 
Литература 11 Русское слово 

Авторская 

программа 
Рабочая 

программа к 

учебникам С.А. 

Зинина, В.А. 
Чалмаева 

«Литература. 

11 класс» 
(базовый 

уровень). Л.Н. 

Гороховская. 
Русское слово. 

 

Иностранные языки (образовательная область)                     

Иностранный язык (учебный предмет) 

1 

О.В. 

Афанасьева, 
И.В. Михеева, 

К.М. Баринова 

Английский 
язык 

10 Дрофа  

Методические 

пособия 

1) Рабочая 

программа по 

английскому 
языку 10-11 

класс. О.В. 

Афанасьева, 
И.В. Михеева и 

др. Дрофа. 

2) Книга для 

учителя. О.В. 
Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. Баранова. 
Дрофа. 

1) Рабочая 
тетрадь. О.В. 

Афанасьева, 

И.В. 

Михеева, 
К.М. 

Баранова. 

Дрофа.  
2) Лексико-

грамматическ

ий 

практикум. 
О.В. 

Афанасьева, 

И.В. 
Михеева, 

К.М. 

Баранова. 
Дрофа. 

2 

О.В. 

Афанасьева, 
И.В. Михеева, 

К.М. Баранова 

Английский 
язык 

11 Дрофа 

Методические 

пособия 

1) Рабочая 
программа по 

английскому 

языку 10-11 
класс. О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева и 

1) Рабочая 

тетрадь. О.В. 

Афанасьева, 
И.В. 

Михеева, 

К.М. 
Баранова. 

Дрофа.  

2) Лексико-
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др. Дрофа. 

2) Книга для 
учителя. О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. Баранова. 
Дрофа. 

грамматическ

ий практикум 
«Английский 

язык». О.В. 

Афанасьева, 

И.В. 
Михеева, 

К.М. 

Баранова. 
Дрофа. 

Математика и информатика (предметная область)                    

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (учебный предмет) 

1 

А.Г. 

Мордкович, 

П.В. Семенов 
 

 

 
 

 

 

 
Г.К.Муравин, 

О.В.Муравина 

 
 

 

 
 

Алгебра и 

начала 

математическо
го анализа в 2-

х частях 

(профильный 
уровень) 

 

 

Алгебра и 
начала 

математическо

го анализа 
(базовый 

уровень) 

 
 

10 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
10 

Мнемозина 

 

 
 

 

 

 
 

Дрофа 

 
 

 

 
 

Авторская 

программа 

1) Рабочие 

программы. 
О.В. Муравина. 

Дрофа. 

Методические 

пособия 
1) 

Методическое 

пособие для 
учителя. А.Г. 

Мордкович, 

П.В. Семенов. 

Мнемозина. 
2) 

Методическое 

пособие к 
учебнику Г.К. 

Муравина, О.В. 

Муравиной 
«Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо
го анализа, 

геометрия». 

Г.К. Муравин, 
О.В. Муравина. 

Дрофа. 

1) 
Контрольные 

работы. В.И. 

Глизбург. 
Мнемозина. 

2) 

Самостоятель

ные работы. 
Л.А. 

Александрова

. Мнемозина. 

2 А.Г. 

Мордкович, 
П.В. Семенов 

 

 
 

 

 

Алгебра и 

начала 
математическо

го анализа в 2-

х частях 
(профильный 

уровень) 

 

11 

 
 

 

 
 

 

 

Мнемозина 

 
 

 

 
 

 

Дрофа 

Авторская 

программа 
1) Программы. 

Алгебра и 

начала 
математическо

го анализа. 10-

11 классы. И.И. 

1) 

Контрольные 
работы. В.И. 

Глизбург. 

Мнемозина. 
2) 

Самостоятель

ные работы. 



414 
 
 

 

 

Г.К.Муравин, 

О.В.Муравина 

Алгебра и 

начала 
математическо

го анализа 

(базовый 

уровень) 
 

 

11 

Зубарева, А.Г. 

Мордкович. 
Мнемозина. 

Методические 

пособия 

1) 
Методическое 

пособие к 

учебнику Г.К. 
Муравина, О.В. 

Муравиной 

«Математика: 
алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 
геометрия». 

Г.К. Муравин, 

О.В. Муравина. 
Дрофа. 

Л.А. 

Александрова
. Мнемозина. 

Геометрия  (учебный предмет) 

1 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и 
др. 

Математика: 

геометрия 
10 Просвещение 

Авторская 

программа 
1) Сборник 

примерных 

рабочих 

программ 
«Геометрия. 

10-11 классы». 

Т.А. 
Бурмистрова. 

Просвещение. 

Методические 

пособия 

1) Поурочные 

разработки. 

С.М. Саакян, 
В.Ф. Бутузов. 

Просвещение. 

1) Задачи по 

геометрии. 
Пособие для 

учащихся. 7-

11 классы. 

Б.Г. Зив, В.М. 
Мейлер, А.Г. 

Баханский. 

Просвещение. 
2) Рабочая 

тетрадь. В.Ф. 

Бутузов, 
Ю.А. 

Глазков, И.И. 

Юдина. 

Просвещение. 
3) 

Дидактически

е материалы. 
Б.Г. Зив. 

Просвещение. 

4) Геометрия. 
Готовимся к 

ЕГЭ. В.Н. 

Литвиненко. 

Просвещение. 

2 Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и 

др. 

Геометрия 11 Просвещение 
Авторская 

программа 

1) Сборник 

1) Задачи по 

геометрии. 

Пособие для 



415 
 
 

 

 

примерных 

рабочих 
программ 

«Геометрия. 

10-11 классы». 

Т.А. 
Бурмистрова. 

Просвещение. 

Методические 

пособия 

1) Поурочные 

разработки. 
С.М. Саакян, 

В.Ф. Бутузов. 

Просвещение. 

учащихся. 7-

11 классы. 
Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер, А.Г. 

Баханский. 

Просвещение. 
2) Рабочая 

тетрадь. В.Ф. 

Бутузов, 
Ю.А. 

Глазков, И.И. 

Юдина. 
Просвещение. 

3) 

Дидактически

е материалы. 
Б.Г. Зив. 

Просвещение. 

4) Геометрия. 
Готовимся к 

ЕГЭ. В.Н. 

Литвиненко. 

Просвещение. 

Информатика и ИКТ (учебный предмет) 

1 

И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, 
Т.Ю. Шеина 

Информатика 10 БИНОМ 

Авторская 

программа 

1) Рабочая 
программа. 

Информатика 

10-11 класс. 
И.Г. Семакин. 

БИНОМ 

2) 
Методическое 

пособие. М.С. 

Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. 
БИНОМ. 

1) Задачник-

практикум. 

И.Г. Семакин, 
Е.К. Хенер. 

БИНОМ. 

 
   

2 

И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина 

Информатика 11 БИНОМ 

Авторская 

программа 
1) Рабочая 

программа. 

Информатика 

10-11 класс. 
И.Г. Семакин. 

БИНОМ 

2) 
Методическое 

пособие. М.С. 

Цветкова, И.Ю. 

1) Задачник-

практикум. 
И.Г. Семакин, 

Е.К. Хенер. 

БИНОМ. 
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Хлобыстова. 

БИНОМ. 

Общественно-научные предметы (предметная область)                      

История (учебный предмет) 

1 

А.Н. Сахаров, 
Н.В. Загладин 

 

 
 

Н.В. Загладин, 

Ю.А. Петров 

 

История с 

древнейших 
времен до 

конца XIX века 

(часть I).  
 

 

 

 
История. 

Конец XIX –

начало XXI 
века (часть II). 

10-11 Русское слово 

Авторская 

программа  
1) Примерная 
рабочая 

программа. 

Л.А. Пашкина. 
Русское слово. 

Методические 

пособия 
1) 

Методическое 

пособие к 

учебнику А.Н. 
Сахарова,  Н.В. 

Загладина 

«История. С 
древнейших 

времен до 

конца XIX 

века». И.А. 
Ермакова. 

Русское слово. 

2) 
Методическое 

пособие к 

учебнику Н.В. 
Загладина, 

Ю.А. Петрова 

«История. 

Конец XIX – 
начало XXI 

века. Базовый 

уровень». Л.А. 
Пашкина. 

Русское слово. 

 

Обществознание (учебный предмет) 

1 

Л.Н. 

Боголюбов, 

А.Ю. 

Лазебникова и 
др. 

Обществознани

е 
10 Просвещение 

Авторская 

программа 

1) Примерные 

рабочие 
программы 

«Обществознан

ие» 

предметной 
линии 

учебников под 

1) Тетрадь-
тренажер. 

О.А. Котова, 

Т.Е. Лискова. 
Просвещение. 

2) Школьный 

словарь. Л.Н. 

Боголюбова, 
Ю.И. 

Аверьянова. 
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редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 
А.Ю. 

Лазебникова, 

Н.И. 

Городецкая, 
Е.Л. 

Рутковская. 

Просвещение. 
2) Поурочные 

разработки. 

Л.Н. 
Боголюбов, 

А.Ю. 

Лазебникова и 

др. 
Просвещение. 

Просвещение. 

2 

Л.Н. 

Боголюбов, 
А.Ю. 

Лазебникова и 

др 

Обществознани

е  
11 Просвещение 

Авторская 

программа 
1) Примерные 

рабочие 

программы 

«Обществознан
ие» 

предметной 

линии 
учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 

А.Ю. 
Лазебникова, 

Н.И. 

Городецкая, 
Е.Л. 

Рутковская. 

Просвещение. 
2) Поурочные 

разработки. 

Л.Н. 

Боголюбов, 
А.Ю. 

Лазебникова и 

др. 
Просвещение. 

1) Тетрадь-

тренажер. 
О.А. Котова, 

Т.Е. Лискова. 

Просвещение. 

2) Школьный 
словарь. Л.Н. 

Боголюбова, 

Ю.И. 
Аверьянова. 

Просвещение. 

Право (учебный предмет) 

1 

Е.А. Певцова 
Право. Основы 
правовой 

культуры 

10 Русское слово 

Авторская 

программа 
1) Программа 

курса «Право. 

Основы 
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правовой 

культуры» 
(базовый и 

углубленный 

уровни). Е.А. 

Певцова. 
Русское слово. 

Методические 

пособия 
1) 

Методическое 

пособие. В.М. 
Сапогов. 

Русское слово. 

2 

Е.А. Певцова 

Право. Основы 

правовой 

культуры 

11 Русское слово 

Авторская 

программа 
1) Программа 

курса «Право. 

Основы 
правовой 

культуры» 

(базовый и 

углубленный 
уровни). Е.А. 

Певцова. 

Русское слово. 

Методические 

пособия 

Методическое 

пособие. В.М. 
Сапогов. 

Русское слово. 

 

География (учебный предмет) 

1 

В.П. 
Максаковский 

География 10-
11 

10 Просвещение 

Авторская 

программа 

1) Сборник 

примерных 
рабочих 

программ. 

География. 
Предметные 

линии В.П. 

Максаковского

. 10-11 классы. 
Просвещение. 

Методические 

пособия  
1) 

Методические 

рекомендации. 

1) Рабочая 
тетрадь. В.П. 

Максаковског

о. 
Просвещение. 

2) Контурные 

карты 10-
11кл. А.Е. 

Козаренко. 

Просвещение. 

3) Атлас 10-
11 классы. 

А.Е. 

Козаренко. 
Просвещение. 
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В.П. 

Максаковский, 
Д.В. Заяц. 

Просвещение. 

Естественно-научные предметы  (предметная область)                  

Физика (учебный предмет) 

1 

Г.Я. Мякишев, 

М.А. Петрова и 

др. 

Физика 

(базовый 

уровень) 

10 Просвещение 

Авторская 

программа 

1) Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 

учебников 
серии «Физика. 

Классический 

курс» 10-11 
классы. А.В. 

Шаталина. 

Просвещение. 

 

1) Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 
учащихся 10-

11 классов. 

В.А. Заботин, 
В.Н. 

Комиссаров. 

Просвещение. 

2 

О.Ф. Кабардин, 

В.А. Орлов, 

Э.Е. Эвенчик и 
др. 

Физика 
(углубленный 

уровень) 

10 Просвещение  

Авторская 

программа 

1) Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 
редакцией А.А. 

Пинского, О.Ф. 

Кабардина. 10-
11 классы. 

Просвещение. 

 

3 

Г.Я. Мякишев, 

М.А. Петрова и 

др. 

Физика 

(базовый 

уровень) 

11 Просвещение  

Авторская 

программа 
1) Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

серии «Физика. 

Классический 
курс» 10-11 

классы. А.В. 

Шаталина. 
Просвещение. 

1) Контроль 

знаний, 
умений и 

навыков 

учащихся 10-
11 классов. 

В.А. Заботин, 

В.Н. 

Комиссаров. 
Просвещение. 

4 
О.Ф. Кабардин, 

А.Т. Глазунов, 

В.А. Орлов и 

др.  

Физика 

(углубленный 
уровень) 

11 Просвещение 

Авторская 

программа 

Рабочие 
программы. 

Предметная 
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линия 

учебников под 
редакцией А.А. 

Пинского, О.Ф. 

Кабардина. 10-

11 классы. 
Просвещение. 

Астрономия (учебный предмет) 

1 

В.М. Чаругин Астрономия 10 Просвещение 

Методические 

пособия  
Методическое 

пособие 10-11 

классы. Под 
ред. В.М. 

Чаругина. 

Просвещение. 
 

1) Тетрадь-

практикум. 
Е.В. 

Кондакова, 

В.М. 
Чаругин. 

Просвещение. 

2) Задачник. 
О.С. 

Угольников. 

Просвещение. 

Химия (учебный предмет) 

1 

О.С. 

Габриелян 
Химия 10 Дрофа 

Авторская 

программа 

1) Рабочие 

программы к 

УМК О.С. 

Габриеляна. 

Т.Д. 

Гамбурцева. 

Дрофа. 

 

1) 

Контрольны

е и 

проверочны

е работы. 

О.С. 

Габриелян, 

П.Н. 

Березкин,  

А.А. 

Ушакова. 

Дрофа. 
2 

О.С. 

Габриелян 
Химия 11 Дрофа  

Авторская 

программа 

1) Рабочие 

программы к 

УМК О.С. 

Габриеляна. 

Т.Д. 

Гамбурцева. 

Дрофа. 

 

1) 

Контрольны

е и 

проверочны

е работы. 

О.С. 

Габриелян, 

П.Н. 

Березкин,  

А.А. 

Ушакова. 

Дрофа. 

Биология (учебный предмет) 

1 А.А. 

Каменский, 

Е.А. 

Биология. 

Общая 

биология 

10-11 Дрофа 
Авторская 

программа 

1) Рабочие 

1) Рабочая 

тетрадь. В.В. 

Пасечник, 
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Крискунов, 

В.В. Пасечник 

программы. 

Биология 10-11 
класс. И.Б. 

Мозгунова, 

Г.М. 

Пальдяева. 
Дрофа. 

Методические 

пособия 
1) 

Методическое 

пособие. В.В. 
Пасечник, Г.Г. 

Щвецов. 

Дрофа. 

Г.Г. Швецов. 

Дрофа. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  (образовательная область)  

Основы безопасности жизнедеятельности (предметный курс) 

1 

В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, 
С.К. Миронов, 

С.Н. 

Вангородский 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости 

10 Дрофа 

Авторская 

программа 

1) Рабочая 
программа. 

«Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости (базовый 

уровень)». В.Н. 

Латчук, С.К. 
Миронов, и др. 

Дрофа. 

Методические 

пособия 

1) 

Методическое 
пособие. В.Н. 

Латчук, С.К. 

Миронов, М.А. 

Ульянова. 
Дрофа. 

1) Тетрадь 

для оценки 

качества 
знаний. В.Н. 

Латчук, С.К. 

Миронов. 
Дрофа. 

2) Рабочая 

тетрадь. В.Н. 

Латчук, С.К. 
Миронов, 

Т.В. 

Бурдакова. 
Дрофа. 

2 

В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, 

С.К. Миронов 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

11 Дрофа 

Авторская 

программа 
1) Рабочая 

программа. 

«Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости (базовый 

уровень)». В.Н. 
Латчук, С.К. 

Миронов, и др. 

Дрофа. 

1) Тетрадь 

для оценки 
качества 

знаний. В.Н. 

Латчук, С.К. 

Миронов. 
Дрофа. 

2) Рабочая 

тетрадь. В.Н. 
Латчук, С.К. 

Миронов, 

Т.В. 
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Методические 

пособия 
1) 

Методическое 

пособие. В.Н. 

Латчук, С.К. 
Миронов, М.А. 

Ульянова. 

Дрофа. 

Бурдакова. 

Дрофа. 

Физическая культура (учебный предмет) 

1 

В.И. Лях 
Физическая 

культура 

 

 

 
10-11 

 

 
 

 

Просвещение 

 
 

Авторская 

программа 

1) Рабочие 
программы 

предметной 

линии 
учебников В.И. 

Ляха 10-11 

классы. В.И. 

Лях. 
Просвещение. 

Методические 

пособия 
1) 

Методические 

рекомендации 

10-11 классы. 
В.И. Лях. 

Просвещение 

1) Тестовый 

контроль 10-

11 классы. 
В.И. Лях. 

Просвещение. 

Учебно-методическое обеспечение среднего общего образования в 2019-2020 учебном 

году МБОУ «СОШ №15» представлен  в Приложение №5. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
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– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного среднего образования 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. 

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационно

е инормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

CОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки 

гимназии к введению ФГОС CОО 

Приведение 

нормативной 

правовой базы 

школы с учетом 

изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном 

уровне, в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС CОО   

Постоянно Директор Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательног

о процесса 

ФГОС CОО  

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирую

щие 

деятельность 

школы 

Разработка  Май - август Зам.директора по Проектирование 
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годового 

календарного 

учебного 

графика, плана 

внеурочной 

деятельности, 

рабочих 

программ 

внеурочных, 

курсов, 

дисциплин и 

модулей,  

положения об 

организации 

текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

освоения ООП. 

ежегодно УВР и ВР, 

учителя- 

предметники 

пед. процесса 

школы с учетом 

требований 

ФГОС CОО и 

выявленных 

недочетов 

 Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий 

учебный год  

Апрель – 

май 

ежегодно  

Зам.директора по 

УВР  

Список ПМО  

 Разработка 

учебного плана 

школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований  и 

социального 

запроса 

родителей 

обучающихся 

Май - август 

ежегодно  

Зам.директора по 

УВР  

Утвержденный 

учебный план  

 Разработка и 

реализация 

моделей 

взаимодействия 

учреждения 

общего 

образования и 

дополнительног

Май - август 

ежегодно  

Директор, 

заместители 

директора  

Договора о 

взаимодействии 

по реализации 

образовательно

й программы  
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о образования 

детей, 

обеспечивающи

х организацию 

внеурочной 

деятельности 

 Корректировка 

основной 

образовательной 

программы   

По мере 

необходимос

ти 

Директор, 

заместители 

директора  

Скорректирован

а основная 

образовательная 

программа   

 Организация и 

проведение 

общественных 

слушаний по 

обсуждению 

изменений 

внесенных в 

образовательну

ю программу  

По мере 

необходимос

ти 

Директор  Решение об 

утверждении 

или доработке 

ОП 

 Разработка и 

реализация  

системы 

мониторинга 

образовательны

х потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию 

часов 

вариативной 

части учебного 

плана и 

внеурочной 

деятельности  

Февраль - 

март 

ежегодно  

Зам.директора, 

классные 

руководители  

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов 

вариативной 

части учебного 

плана  

 Анализ 

имеющихся в 

ОУ условий и 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

образовательны

х программ 

CОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Март – май 

ежегодно  

Администрация  Оценка ОУ 

школы с учетом 

требований  
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3.6. Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП СОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы сренего общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования 

требует построения управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно - 

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

Внутренняя система оценки качества образования в школе осуществляется в форме 

внутришкольного контроля (далее - ВШК), мониторинга образовательной деятельности и 

условий ее осуществления. 

ВШК является формой эффективного управления качеством образования в школе, 

основной функцией которого является обеспечение жизнеспособности и 

конкурентоспособности образовательной организации. Одним из инструментов ВШК 

процедура установления соответствия фактических и планируемых результатов. Материалы 

ВШК используются в рамках ВСОКО в части контроля образовательных достижений 

обучающихся (результаты итоговой аттестации обучающихся, результаты текущего и 

промежуточного контроля успеваемости обучающихся, результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и др., состояние материально-технической базы, в 

том числе оснащенность кабинетов и мастерских, состояние кадрового ресурса и др.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Результатом реализации ООП 

СОО должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет 

достигнуто путем создания современных условий образовательной деятельности и роста 

эффективности учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологического опроса. 

Контроль системы условий реализации ООП СОО 

№ Объект контроля Ответственный Периодичность 

1.Нормативная база обеспечения реализации Стандарта 

1.1 Анализ правовых актов РФ, 

локальных актов регламентирующих 

реализацию ФГОС СОО и внесение 

изменений в ООП СОО  

Директор, заместители 

директора по УВР,  

ВР  

Ежегодно  

2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта 

 Комплектование 

библиотеки 

УМК по всем 

предметам 

учебного плана 

постоянно  Зав. библиотекой  Наличие 

утвержденного  

списка 

учебников  
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2.1 Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС СОО  

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР  

Ежегодно 

(август)  

2.2 Исполнение плана – графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы  

Заместители директора по 

УВР  

Ежегодно  

2.3 Реализация плана методической 

работы по реализации ФГОС СОО  

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР  

Ежегодно (май)  

3. Контроль психолого – педагогических условий реализации Стандарта 

3.1 Качество реализации основных 

направлений деятельности ППМС -

службы  

Заместители директора по 

УВР, ВР  

Ежегодно (май)  

3.2 Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) по использованию 

часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности  

Заместители директора по 

УВР, ВР  

Ежегодно  

(февраль - март)  

4. Контроль финансовых условий реализации Стандарта 

4.1 Выделение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

СОО и достижения планируемых 

результатов  

Директор, главный  

бухгалтер, заместители 

директора по УВР, ВР  

Ежегодно 

(сентябрь)  

4.2 Наличие локальных актов 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размера 

премирования 

Директор, заместители 

директора по УВР,  

ВР  

Ежегодно 

(август)  

5. Контроль информационно- методических условий реализации Стандарта 

5.1 Качество информационных 

материалов и образовательных 

ресурсов обеспечивающих 

реализацию ФГОС СОО  

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР  

Ежегодно 

(апрель)  

5.2 Соответствие УМК по всем 

предметам учебного плана 

Федеральному перечню учебников  

заместители директора по 

УВР  

Ежегодно 

(февраль)  

6. Контроль материально-технических условий реализации Стандарта 

6.1 Наличие необходимого материально 

– технического оснащения для 

реализации  

ФГОС СОО  

Директор, Заместитель 

директора по УВР,  

библиотекарь, 

заведующий хозяйством  

1 раз в год  

(август)  

 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по Периодичность 
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должности 

Нормативное обеспечение введения 

Стандарта  

Директор, заместители 

директора по УР, ВР  

1 раз в год  

Финансовое обеспечение введения 

Стандарта  

Директор  1 раз в год  

Организационное обеспечение введения 

Стандарта  

Заместители директора по 

УР, ВР  

1 раз в год  

Кадровое обеспечение введения  

Стандарта  

Директор, зам. директора по 

УР  

1 раз в год  

Информационное обеспечение введения 

Стандарта  

Директор, заместители 

директора по УР, ВР  

1 раз в год  

Материально-техническое обеспечение 

введения Стандарта  

Заместитель директора по 

УР, зам. директора по АХЧ  

1 раз в год  

 

 

 

 

Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу 

Дата внесения 

изменений 

Содержание  Реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внёсшего запись 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   



429 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 


