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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

I.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №19  (да-

лее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и материа-

лов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с 

изменениями и дополнениями; 

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. № 1178-02» от 29.12.2010 г. 

№ 189. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

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

ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 
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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. 

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. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

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

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
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профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или 

иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение 

в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы 

среднего общего образования 
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

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

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 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. 

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

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
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– 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.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

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

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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

быта.  

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

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

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

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

что ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего образования, появляются еще 

две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 
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«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

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

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

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

инструментария данной предметной области; 

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

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 
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– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

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

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

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

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

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

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

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

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

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

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

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

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

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
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выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 

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

отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 

(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном 

тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и 

футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных 

героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения 

и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения 

на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

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

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и 

др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

Иностранный язык 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

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

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

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

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

house last year); 

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

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

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

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

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

French); 

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

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

my parents); 

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

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

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

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

Continuous, Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

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

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

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

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

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 
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– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

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

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
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– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

прошлом; 

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

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

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

пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

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

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

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

ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
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– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

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

понимание. 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

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

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — 

he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

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

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

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

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

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

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

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

соответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

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

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

  Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

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

интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

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

nevertheless; 

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

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

it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 
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– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did 

I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

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

дидактических единиц; 

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

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

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

персоналиями; 

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

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России 

в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

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

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

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

национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

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

представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

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

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

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

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
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– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей 

и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

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

и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели 

его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии 

и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

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

и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

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

показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

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

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 
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– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и 

регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

 

Экономика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
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– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

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

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 
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– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа 

и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика 

в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 
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– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных 

с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 
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– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

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

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

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

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

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

суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

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

оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
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– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 
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– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в 

современном мире. 

Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав 

и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 
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– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
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– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной 

реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять 

их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
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– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы 

для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

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

ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

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

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека 

в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
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– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

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

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

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

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

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

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

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

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 



42 
 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

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

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

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

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

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

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

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

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

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

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

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

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

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

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Россия в мире 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 
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– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, 

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

значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и 

роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех 

сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

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

общие черты и особенности их исторического развития; 

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

современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

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

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

по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

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

исторические объяснения; 

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

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

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

правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

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

национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

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

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
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– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 

учетом ее исторического опыта. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

 Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: ко-

нечное множество, эле-

мент множества, под-

множество, пересечение 

и объединение мно-

жеств, числовые множе-

ства на координатной 

 Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, эле-

мент множества, подмно-

жество, пересечение и объ-

единение множеств, число-

вые множества на коорди-

натной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, 

 Свободно оперировать3 

понятиями: конечное 

множество, элемент мно-

жества, подмножество, 

пересечение, объединение 

и разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, ос-

новными видами теорем;  

 понимать суть косвенно-

                                           

 

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно 

понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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прямой, отрезок, интер-

вал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контр-

пример;   

 находить пересечение и 

объединение двух мно-

жеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в 

том числе с использова-

нием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на коорди-

промежуток с выколотой 

точкой, графическое пред-

ставление множеств на ко-

ординатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при-

чина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и объ-

единение множеств, в том 

числе представленных гра-

фически на числовой прямой 

и на координатной плоско-

сти; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой и на координат-

ной плоскости для описания 

реальных процессов и явле-

ний;  

отрезок, интервал, полу-

интервал, промежуток с 

выколотой точкой, гра-

фическое представление 

множеств на координат-

ной плоскости; 

 задавать множества пере-

числением и характери-

стическим свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, част-

ный случай общего 

утверждения, контрпри-

мер; 

 проверять принадлеж-

ность элемента множе-

ству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представлен-

ных графически на чис-

ловой прямой и на коор-

динатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обосно-

вания истинности утвер-

ждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

го доказательства; 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод мате-

матической индукции для 

проведения рассуждений 

и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и яв-

лений, при решении задач 

других учебных предме-

тов 
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натной прямой для опи-

сания реальных процес-

сов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуаци-

ях повседневной жизни 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой и на коорди-

натной плоскости для 

описания реальных про-

цессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: це-

лое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, про-

цент, повышение и по-

нижение на заданное 

число процентов, мас-

штаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: ло-

гарифм числа, тригоно-

метрическая окруж-

ность, градусная мера 

угла, величина угла, за-

данного точкой на три-

 Свободно оперировать по-

нятиями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, при-

ближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и по-

нижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами де-

лимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригоно-

метрическая окружность, 

радианная и градусная мера 

угла, величина угла, заданно-

го точкой на тригономет-

рической окружности, си-

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество нату-

ральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рацио-

нальное число, множество 

рациональных чисел, ир-

рациональное число, ко-

рень степени n, действи-

тельное число, множество 

действительных чисел, 

геометрическая интерпре-

тация натуральных, це-

лых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между позици-

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

 понимать причины и ос-

новные идеи расширения 

числовых множеств; 

 владеть основными по-

нятиями теории делимо-

сти при решении стан-

дартных задач 

 иметь базовые представ-

ления о множестве ком-

плексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные преоб-

разования тригономет-

рических, логарифмиче-

ских, степенных выраже-
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гонометрической 

окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих 

произвольную величи-

ну; 

 выполнять арифметиче-

ские действия с целыми 

и рациональными чис-

лами; 

 выполнять несложные 

преобразования число-

вых выражений, содер-

жащих степени чисел, 

либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональ-

ные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать 

с рациональными чис-

лами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов чи-

сел в простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

нус, косинус, тангенс и ко-

тангенс углов, имеющих 

произвольную величину, чис-

ла е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, приме-

няя при необходимости вы-

числительные устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, сте-

пени с рациональным пока-

зателем, логарифма, исполь-

зуя при необходимости вы-

числительные устройства;  

 пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам преоб-

разования буквенных выра-

жений, включающих степе-

ни, корни, логарифмы и три-

гонометрические функции; 

 находить значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразова-

ния; 

 изображать схематически 

угол, величина которого вы-

ражена в градусах или ради-

онной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из од-

ной системы записи (си-

стемы счисления) в дру-

гую; 

 доказывать и использо-

вать признаки делимости 

суммы и произведения 

при выполнении вычис-

лений и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррацио-

нальных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действитель-

ные числа разными спо-

собами; 

 упорядочивать числа, за-

писанные в виде обыкно-

венной и десятичной дро-

би, числа, записанные с 

использованием арифме-

тического квадратного 

корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и ис-

пользовать их при реше-

нии задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выраже-

ний; 

 владеть формулой бино-

ма Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о линей-

ном представлении НОД; 

 применять при решении 

задач Китайскую теоре-

му об остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной си-

стеме счисления;  

 применять при решении 

задач теоретико-

числовые функции: число 

и сумма делителей, функ-

цию Эйлера; 

 применять при решении 

задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с дей-

ствительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями при-

водимый и неприводимый 

многочлен и применять их 

при решении задач;  

 применять при решении 

задач Основную теорему 
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чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения чис-

ловых и буквенных вы-

ражений, осуществляя 

необходимые подста-

новки и преобразова-

ния; 

 изображать схематиче-

ски угол, величина ко-

торого выражена в гра-

дусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, ко-

тангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического характе-

анах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функ-

ций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с чис-

ловыми данными при реше-

нии задач практического ха-

рактера и задач из различ-

ных областей знаний, ис-

пользуя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устрой-

ства; 

 оценивать, сравнивать и ис-

пользовать при решении 

практических задач число-

вые значения реальных вели-

чин, конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

ний, содержащих дей-

ствительные числа, в том 

числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобра-

зования тригонометриче-

ских, логарифмических, 

степенных, иррациональ-

ных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных вы-

числений, используя раз-

ные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые дан-

ные реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами чис-

ловые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 

алгебры;  

 применять при решении 

задач простейшие функ-

ции комплексной пере-

менной как геометриче-

ские преобразования 
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ра;  

 выполнять практиче-

ские расчеты с исполь-

зованием при необхо-

димости справочных 

материалов и вычисли-

тельных устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характери-

стики объектов окру-

жающего мира с их кон-

кретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, приближе-

ния и прикидки при ре-

шении практических за-

дач повседневной жизни 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

 Решать линейные урав-

нения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмиче-

ские уравнения вида log 

a (bx + c) = d и простей-

шие неравенства вида 

log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно предста-

вить в виде степени с 

основанием a) и про-

стейшие неравенства 

 Решать рациональные, пока-

зательные и логарифмиче-

ские уравнения и неравен-

ства, простейшие иррацио-

нальные и тригонометриче-

ские уравнения, неравенства 

и их системы; 

 использовать методы реше-

ния уравнений: приведение к 

виду «произведение равно ну-

лю» или «частное равно ну-

лю», замена переменных; 

 использовать метод интер-

валов для решения нера-

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносиль-

ные уравнения и неравен-

ства, уравнение, являю-

щееся следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множе-

стве, равносильные пре-

образования уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 свободно определять тип 

и выбирать метод реше-

ния показательных и ло-

гарифмических уравнений 

и неравенств, иррацио-

нальных уравнений и не-

равенств, тригономет-

рических уравнений и не-

равенств, их систем; 

 свободно решать систе-

мы линейных уравнений;  

 решать основные типы 
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вида ax < d    (где d 

можно представить в 

виде степени с основа-

нием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней про-

стейшего тригономет-

рического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  

tg x = a, ctg x = a, где a – 

табличное значение со-

ответствующей триго-

нометрической функ-

ции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практиче-

ских задач 

венств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и нера-

венств; 

 изображать на тригоно-

метрической окружности 

множество решений про-

стейших тригонометриче-

ских уравнений и нера-

венств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений нера-

венств в соответствии с 

дополнительными условиями 

и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать урав-

нения, системы уравнений и 

неравенства при решении 

задач других учебных пред-

метов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или при-

кладных задач; 

 уметь интерпретировать 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и иррацио-

нальные; 

 овладеть основными ти-

пами показательных, ло-

гарифмических, иррацио-

нальных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравно-

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их до-

казывать; 

 владеть методами реше-

ния уравнений, нера-

венств и их систем, уметь 

выбирать метод решения 

и обосновывать свой вы-

бор; 

 использовать метод ин-

тервалов для решения не-

равенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства Ко-

ши — Буняковского, Бер-

нулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оцени-

вать его правдоподобие в 

контексте заданной реаль-

ной ситуации или приклад-

ной задачи 

включающих в себя ирра-

циональные выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства 

и их системы с парамет-

рами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными метода-

ми доказательства нера-

венств; 

 решать уравнения в це-

лых числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравен-

ствами и их системами; 

 свободно использовать 

тождественные преобра-

зования при решении 

уравнений и систем урав-

нений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку прав-

доподобия результатов, 
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получаемых при решении 

различных уравнений, не-

равенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при реше-

нии задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, не-

равенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или приклад-

ную задачу, интерпрети-

ровать полученные ре-

зультаты; 

  использовать программ-

ные средства при реше-

нии отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: за-

висимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, об-

ласть определения и 

множество значений 

функции, график зави-

симости, график функ-

ции, нули функции, 

промежутки знакопо-

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функ-

ция, аргумент и значение 

функции, область определе-

ния и множество значений 

функции, график зависимо-

сти, график функции, нули 

функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом про-

 Владеть понятиями: зави-

симость величин, функ-

ция, аргумент и значение 

функции, область опреде-

ления и множество значе-

ний функции, график за-

висимости, график функ-

ции, нули функции, про-

межутки знакопостоян-

ства, возрастание на чис-

ловом промежутке, убы-

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

 применять методы ре-

шения простейших диф-

ференциальных уравнений 

первого и второго поряд-

ков 
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стоянства, возрастание 

на числовом промежут-

ке, убывание на число-

вом промежутке, 

наибольшее и наимень-

шее значение функции 

на числовом промежут-

ке, периодическая 

функция, период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: пря-

мая и обратная пропор-

циональность линейная, 

квадратичная, логариф-

мическая и показатель-

ная функции, тригоно-

метрические функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, ли-

нейной, квадратичной, 

логарифмической и по-

казательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, ли-

нейной, квадратичной, 

логарифмической и по-

межутке, наибольшее и 

наименьшее значение функ-

ции на числовом промежут-

ке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная пропор-

циональность, линейная, 

квадратичная, логарифмиче-

ская и показательная функ-

ции, тригонометрические 

функции;  

 определять значение функ-

ции по значению аргумента 

при различных способах за-

дания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по фор-

муле поведение и свойства 

функций, находить по гра-

фику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возраста-

ния/убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов, асимп-

вание на числовом про-

межутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периодиче-

ская функция, период, 

четная и нечетная функ-

ции; уметь применять эти 

понятия при решении за-

дач; 

 владеть понятием степен-

ная функция; строить ее 

график и уметь приме-

нять свойства степенной 

функции при решении за-

дач; 

 владеть понятиями пока-

зательная функция, экс-

понента; строить их гра-

фики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении за-

дач; 

 владеть понятием лога-

рифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства лога-

рифмической функции 

при решении задач; 

 владеть понятиями триго-

нометрические функции; 

строить их графики и 
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казательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции (ну-

ли, промежутки знако-

постоянства, промежут-

ки монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворя-

ющей приведенному 

набору условий (про-

межутки возрастания / 

убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки экстрему-

мов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

тоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, про-

стейшие системы уравне-

ний, используя свойства 

функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и 

убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свой-

ства в контексте конкрет-

ной практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характеристи-

ки периодических процессов 

в биологии, экономике, музы-

ке, радиосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

уметь применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении за-

дач; 

 владеть понятием обрат-

ная функция; применять 

это понятие при решении 

задач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями чис-

ловая последователь-

ность, арифметическая и 

геометрическая прогрес-

сия; 

 применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и гео-

метрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для реше-

ния прикладных задач 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 
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(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возраста-

ния и убывания, проме-

жутки знакопостоянства 

и т.п.);  

 интерпретировать свой-

ства в контексте кон-

кретной практической 

ситуации 

(наибольшие и наимень-

шие значения, промежут-

ки возрастания и убыва-

ния функции, промежут-

ки знакопостоянства, 

асимптоты, точки переги-

ба, период и т.п.);  

 интерпретировать свой-

ства в контексте конкрет-

ной практической ситуа-

ции;.  

 определять по графикам 

простейшие характери-

стики периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, ра-

диосвязи и др. (амплиту-

да, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: про-

изводная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, про-

изводная функции;  

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точ-

ке; 

 решать несложные за-

дачи на применение 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точ-

ке, касательная к графику 

функции, производная функ-

ции; 

 вычислять производную од-

ночлена, многочлена, квад-

ратного корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные эле-

ментарных функций и их 

комбинаций, используя спра-

вочные материалы;  

 исследовать в простейших 

 Владеть понятием беско-

нечно убывающая гео-

метрическая прогрессия и 

уметь применять его при 

решении задач; 

 применять для решения 

задач теорию пределов; 

 владеть понятиями беско-

нечно большие и беско-

нечно малые числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать беско-

нечно большие и беско-

нечно малые последова-

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 свободно владеть стан-

дартным аппаратом ма-

тематического анализа 

для вычисления производ-

ных функции одной пере-

менной; 

 свободно применять ап-

парат математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе ис-

следования на выпук-
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связи между промежут-

ками монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной сто-

роны, и промежутками 

знакопостоянства и ну-

лями производной этой 

функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, по-

вышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убы-

вания (падения, сниже-

ния, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики ре-

альных процессов и за-

висимостей с их описа-

ниями, включающими 

характеристики скоро-

сти изменения (быстрый 

рост, плавное пониже-

ние и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

случаях функции на моно-

тонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и про-

стейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других предме-

тов, связанные с исследова-

нием характеристик реаль-

ных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и уско-

рения и т.п.; 

  интерпретировать полу-

ченные результаты 

тельности;  

 владеть понятиями: про-

изводная функции в точ-

ке, производная функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и экстре-

мумы; 

 строить графики и при-

менять к решению задач, 

в том числе с параметром; 

 владеть понятием каса-

тельная к графику функ-

ции и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями пер-

вообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Нью-

тона–Лейбница и ее след-

ствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные зада-

чи из биологии, физики, 

химии, экономики и дру-

гих предметов, связанные 

с исследованием характе-

лость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

 овладеть основными све-

дениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применени-

ях; 

 оперировать в стан-

дартных ситуациях про-

изводными высших по-

рядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять при-

ближенные вычисления 

(методы решения уравне-

ний, вычисления опреде-

ленного интеграла); 

 уметь применять прило-

жение производной и 

определенного интеграла 

к решению задач есте-

ствознания; 

 владеть понятиями вто-

рая производная, выпук-

лость графика функции и 
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прикладных задач, в том 

числе определяя по гра-

фику скорость хода 

процесса 

ристик процессов; 

  интерпретировать полу-

ченные результаты 

уметь исследовать функ-

цию на выпуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными опи-

сательными характери-

стиками числового 

набора: среднее ариф-

метическое, медиана, 

наибольшее и наимень-

шее значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: ча-

стота и вероятность со-

бытия, случайный вы-

бор, опыты с равновоз-

можными элементар-

ными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе под-

счета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать 

в простых случаях веро-

ятности событий в ре-

альной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпре-

 Иметь представление о дис-

кретных и непрерывных слу-

чайных величинах и распре-

делениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о ма-

тематическом ожидании и 

дисперсии случайных вели-

чин; 

 иметь представление о нор-

мальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайных величин; 

 понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного 

метода измерения вероят-

ностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, приме-

нять их в решении задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах рас-

пределений и применять их в 

решении задач;  

 иметь представление о кор-

реляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 Оперировать основными 

описательными характе-

ристиками числового 

набора, понятием гене-

ральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность со-

бытия, сумма и произве-

дение вероятностей, вы-

числять вероятности со-

бытий на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными поня-

тиями комбинаторики и 

уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории вероятно-

стей; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерыв-

ных случайных величинах 

и распределениях, о неза-

висимости случайных ве-

личин; 

 иметь представление о 

математическом ожида-

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффици-

енте корреляции и линей-

ной регрессии; 

 иметь представление о 

статистических гипоте-

зах и проверке стати-

стической гипотезы, о 

статистике критерия и 

ее уровне значимости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических распреде-

лений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

 владеть основными по-

нятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь приме-

нять их при решении за-
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тировать в простых слу-

чаях реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, гра-

фиков 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в ре-

альной жизни; 

 выбирать подходящие ме-

тоды представления и обра-

ботки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохране-

нии, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычай-

ных ситуациях 

нии и дисперсии случай-

ных величин; 

 иметь представление о 

совместных распределе-

ниях случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и выбо-

рочного метода измере-

ния вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределе-

нии и примерах нормаль-

но распределенных слу-

чайных величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы подхо-

дящего представления и 

обработки данных 

дач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь приме-

нять при решении задач; 

 владеть понятием связ-

ность и уметь применять 

компоненты связности 

при решении задач; 

 уметь осуществлять пу-

ти по ребрам, обходы ре-

бер и вершин графа; 

 иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоно-

вом пути, иметь пред-

ставление о трудности 

задачи нахождения га-

мильтонова пути; 

 владеть понятиями ко-

нечные и счетные мно-

жества и уметь их при-

менять при решении за-

дач;  

 уметь применять метод 

математической индук-

ции; 

 уметь применять прин-

цип Дирихле при решении 

задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные тек-

стовые задачи разных 

типов; 

 анализировать условие 

 Решать задачи разных ти-

пов, в том числе задачи по-

вышенной трудности; 

 выбирать оптимальный ме-

 Решать разные задачи по-

вышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать опти-

 Достижение результа-

тов раздела II 
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задачи, при необходи-

мости строить для ее 

решения математиче-

скую модель;  

 понимать и использо-

вать для решения задачи 

информацию, представ-

ленную в виде тексто-

вой и символьной запи-

си, схем, таблиц, диа-

грамм, графиков, ри-

сунков; 

 действовать по алго-

ритму, содержащемуся 

в условии задачи; 

 использовать логиче-

ские рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, дан-

ные, необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять неслож-

ный перебор возможных 

решений, выбирая из 

них оптимальное по 

критериям, сформули-

рованным в условии; 

 анализировать и интер-

претировать получен-

ные решения в контек-

тод решения задачи, рас-

сматривая различные мето-

ды; 

 строить модель решения 

задачи, проводить доказа-

тельные рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, провер-

ки условий, выбора опти-

мального результата; 

 анализировать и интерпре-

тировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не про-

тиворечащие контексту;   

 переводить при решении за-

дачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграм-

мы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические зада-

чи и задачи из других пред-

метов 

мальный метод решения 

задачи, рассматривая раз-

личные методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить доказа-

тельные рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, требую-

щие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интер-

претировать полученные 

решения в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоре-

чащие контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, диа-

граммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические за-

дачи и задачи из других 

предметов 
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сте условия задачи, вы-

бирать решения, не про-

тиворечащие контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные за-

дачи, связанные с доле-

вым участием во владе-

нии фирмой, предприя-

тием, недвижимостью; 

 решать задачи на про-

стые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, креди-

тов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие ис-

пользования отрица-

тельных чисел: на опре-

деление температуры, 

на определение положе-

ния на временнóй оси 

(до нашей эры и после), 

на движение денежных 

средств (при-

ход/расход), на опреде-

ление глубины/высоты 

и т.п.; 

 использовать понятие 
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масштаба для нахожде-

ния расстояний и длин 

на картах, планах мест-

ности, планах помеще-

ний, выкройках, при ра-

боте на компьютере и 

т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуа-

циях повседневной 

жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точ-

ка, прямая, плоскость в 

пространстве, парал-

лельность и перпенди-

кулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный парал-

лелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструмен-

тов; 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллель-

ность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения за-

дач геометрические факты, 

если условия применения за-

даны в явной форме; 

 решать задачи на нахожде-

ние геометрических величин 

по образцам или алгорит-

мам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объем-

ных фигур, в том числе ри-

совать вид сверху, сбоку, 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении мате-

матических рассуждений; 

 самостоятельно формули-

ровать определения гео-

метрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опро-

вергать их, обобщать или 

конкретизировать резуль-

таты на новых классах 

фигур, проводить в не-

сложных случаях класси-

фикацию фигур по раз-

 Иметь представление об 

аксиоматическом мето-

де; 

 владеть понятием гео-

метрические места то-

чек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для ре-

шения задач свойства 

плоских и двугранных уг-

лов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и си-

нусов для трехгранного 

угла;   

 владеть понятием пер-

пендикулярное сечение 
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 делать (выносные) 

плоские чертежи из ри-

сунков простых объем-

ных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию 

о пространственных 

геометрических фигу-

рах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пи-

фагора при вычислении 

элементов стереометри-

ческих фигур; 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогран-

ников с применением 

формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения (ко-

нус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогран-

ников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

строить сечения многогран-

ников; 

 извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное распо-

ложение прямых и плоско-

стей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной клас-

сификацией пространствен-

ных фигур (пирамиды, приз-

мы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометриче-

ских тел с применением 

формул; 

 вычислять расстояния и уг-

лы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства гео-

личным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации фи-

гур, извлекать, интерпре-

тировать и преобразовы-

вать информацию, пред-

ставленную на чертежах; 

 решать задачи геометри-

ческого содержания, в 

том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения 

не следует явно из усло-

вия, выполнять необхо-

димые для решения зада-

чи дополнительные по-

строения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для ре-

шения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометриче-

ские утверждения; 

 владеть понятиями сте-

реометрии: призма, па-

раллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при реше-

нии задач; 

 уметь строить сечения 

призмы и уметь приме-

нять его при решении за-

дач;  

 иметь представление о 

двойственности правиль-

ных многогранников;  

 владеть понятиями цен-

тральное и параллельное 

проектирование и приме-

нять их при построении 

сечений многогранников 

методом проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности многогран-

ника; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу расстоя-

ния от точки до плоско-

сти; 

 владеть разными спосо-

бами задания прямой 

уравнениями и уметь 

применять при решении 
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 соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных гео-

метрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержа-

ния; 

 соотносить площади по-

верхностей тел одина-

ковой формы различно-

го размера; 

 соотносить объемы со-

судов одинаковой фор-

мы различного размера; 

 оценивать форму пра-

вильного многогранни-

ка после спилов, срезов 

и т.п. (определять коли-

чество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

метрических фигур для ре-

шения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

многогранников с исполь-

зованием различных ме-

тодов, в том числе и ме-

тода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и расстоя-

ние между ними; 

 применять теоремы о па-

раллельности прямых и 

плоскостей в простран-

стве при решении задач; 

 уметь применять парал-

лельное проектирование 

для изображения фигур; 

 уметь применять перпен-

дикулярности прямой и 

плоскости при решении 

задач; 

 владеть понятиями орто-

гональное проектирова-

ние, наклонные и их про-

екции, уметь применять 

теорему о трех перпенди-

кулярах при решении за-

дач; 

 владеть понятиями рас-

стояние между фигурами 

в пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых 

задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод 

и метод координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, приме-

нять формулы объемов 

прямоугольного паралле-

лепипеда, призмы и пира-

миды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и по-

верхностей тел враще-

ния, вычисления площади 

сферического пояса и 

объема шарового слоя;  

 иметь представление о 

движениях в простран-

стве: параллельном пере-

носе, симметрии отно-

сительно плоскости, 

центральной симметрии, 

повороте относительно 

прямой, винтовой сим-

метрии, уметь приме-

нять их при решении за-

дач; 
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и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и плоско-

стью и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями дву-

гранный угол, угол между 

плоскостями, перпенди-

кулярные плоскости и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями приз-

ма, параллелепипед и 

применять свойства па-

раллелепипеда при реше-

нии задач; 

 владеть понятием прямо-

угольный параллелепипед 

и применять его при ре-

шении задач; 

 владеть понятиями пира-

мида, виды пирамид, эле-

менты правильной пира-

миды и уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, правиль-

ных многогранниках;  

 владеть понятием площа-

ди поверхностей много-

гранников и уметь при-

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и много-

гранном угле и применять 

свойства плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь при-

менять их при решении 

задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять форму-

лы объемов при решении 

задач 
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менять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, ко-

нус, шар и сфера), их се-

чения и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями каса-

тельные прямые и плос-

кости и уметь применять 

из при решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и приме-

нять их при решении за-

дач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и ко-

нуса, площади поверхно-

сти цилиндра и конуса, 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при реше-

нии задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогран-
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ников и тел вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с использова-

нием свойств геометриче-

ских фигур математиче-

ские модели для решения 

задач практического ха-

рактера и задач из смеж-

ных дисциплин, исследо-

вать полученные модели 

и интерпретировать ре-

зультат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декар-

товы координаты в про-

странстве;  

 находить координаты 

вершин куба и прямо-

угольного параллелепи-

педа 

 Оперировать понятиями де-

картовы координаты в про-

странстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векто-

ров, координаты вектора, 

угол между векторами, ска-

лярное произведение векто-

ров, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму век-

торов и произведение векто-

ра на число, угол между 

 Владеть понятиями век-

торы и их координаты; 

 уметь выполнять опера-

ции над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу рас-

стояния между точками, 

уравнение сферы при ре-

шении задач; 

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 находить объем паралле-

лепипеда и тетраэдра, 

заданных координатами 

своих вершин; 

 задавать прямую в про-

странстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в си-

стеме координат; 

 находить расстояние 
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векторами, скалярное произ-

ведение, раскладывать век-

тор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость уравне-

нием в декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

 применять векторы и ме-

тод координат в про-

странстве при решении 

задач  

 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математик

и 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результа-

ты, полученные в ходе 

развития математики 

как науки; 

 знать примеры матема-

тических открытий и их 

авторов в связи с отече-

ственной и всемирной 

историей; 

 понимать роль матема-

тики в развитии России 

 Представлять вклад выда-

ющихся математиков в раз-

витие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся ма-

тематиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математи-

ки в развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных математи-

ческих задач; 

 замечать и характеризо-

вать математические за-

кономерности в окру-

жающей действительно-

сти; 

 приводить примеры ма-

тематических законо-

 Использовать основные ме-

тоды доказательства, про-

водить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные мето-

ды решения математиче-

ских задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять опроверже-

ние; 

 применять основные ме-

тоды решения математи-

ческих задач; 

 на основе математических 

закономерностей в приро-

де характеризовать красо-

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 применять математиче-

ские знания к исследова-

нию окружающего мира 

(моделирование физиче-

ских процессов, задачи 

экономики) 
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мерностей в природе, в 

том числе характеризу-

ющих красоту и совер-

шенство окружающего 

мира и произведений 

искусства 

мира и произведений искус-

ства; 

 применять простейшие про-

граммные средства и элек-

тронно-коммуникационные 

системы при решении ма-

тематических задач 

ту и совершенство окру-

жающего мира и произве-

дений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные си-

стемы при решении мате-

матических задач; 

 пользоваться прикладны-

ми программами и про-

граммами символьных 

вычислений для исследо-

вания математических 

объектов 
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Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
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– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 
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– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 

решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 

для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  
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– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 

с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 

и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 
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– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 

по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 
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– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
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современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 
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– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 
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– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 
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– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера 

протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 
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– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о 

структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 

экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного 

применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности 

и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями 

по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания 

с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности 

живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, 

тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений 

на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями 

естественных наук. 
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Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Экология 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества 

и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты 

с целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
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– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
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– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации 

в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 
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– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;

 описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 
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– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная4 и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 

итоговую аттестацию5, независимую оценку качества подготовки обучающихся6 и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

                                           

 

4 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
5 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
6 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

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

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 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. 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся 

Личностные результаты Диагностическая база  

(инструменты оценки) 

1. Формирование ориентации обучающихся на 

достижение личного счастья, реализацию позитив-

ных жизненных перспектив, инициативность, креа-

тивность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и стро-

ить жизненные планы 

Исследование личностного 

самоопределения - Тест смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО) 
«Качества личности, которые надо вырабо-

тать в себе, чтобы достичь успеха» Методи-

ка Н.П. Капустиной 

 

2. Формирование российской идентичности, 

способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к ис-

торико-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите 

Анкетирование, разработанное кафедрой 

общей и социальной педагогики Воронеж-

ского государственного педагогического 

университета, рук. М.В. Шакурова) 

 

3.   Формирование гражданственности, граж-

данской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конститу-

ционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традицион-

ные национальные и общечеловеческие гуманисти-

ческие и демократические ценности, готового к уча-

стию в общественной жизни 

Тестирование на изучение уровня граждан-

ственности обучающихся 

4. Формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к со-

знательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, спра-

ведливости, милосердия и дружелюбия) 

 Методика Н. Е. Щурковой 

 «Размышляем о жизненном опыте» 

Диагностика отношения к жизненным 

ценностям         (Методи-

ка Т. А. Фалькович) 
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5.Формирование готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

Диагностика готовности и способности к 

самообразованию Модификация А. Д. Ан-

дреева 

6. Формирование ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Анкета «Семейные ценности» С.С. Носова 

Диагностика сформированности ценностей 

семейной жизни Х.Т. Загладиной 

7. Осознание готовности обучающихся к тру-

довой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ТСЖО Д.А. Леонтьева 

«Карта интересов» Филимоновой О.Г. 

Изучение профессиональных наклонностей 

Л.Н. Кабардова 

8. Формирование физического, эмоционально-

психологического, социального благополучие обуча-

ющихся в жизни образовательной организации, ощу-

щение детьми безопасности и психологического ком-

форта, информационной безопасности 

Методика САН 

Диагностика эмоционального благополучия 

обучающихся 

ОСР в модификации  Т.Н. Разуваевой 

 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному попол-

нению, переносу и интеграции; способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется

 администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

№ Оценочные 

процедуры 

Оцениваемые 

результаты 

Инструментарий/ форма 

представления результатов 

Периодичност

ь 

1. 

 

 

 

 

Стартовый диагно-

стический минимум 

формирования инди-

видуальных образо-

вательных траекто-

Изучение уровня 

психологической 

адаптации обу-

чающихся к но-

вой социальной 

Школьный тест умственного 

развития (ШТУР) 

Опросник Йовайши 

«Определение склонностей к 

различным сферам 

Сентябрь-

ноябрь 
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2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

рий 

 

Углубленная диа-

гностика профессио-

нальной направлен-

ности  

 

 

 

Консилиум: коррек-

ция индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

по обеспечению ин-

дивидуальной обра-

зовательной траек-

тории 

 

Консилиум по инди-

видуальной образо-

вательной траекто-

рии и подготовке к 

ГИА 

ситуации разви-

тия (период са-

моопределения в 

личной и профес-

сиональной сфе-

ре). Планирова-

ние индивиду-

альной образова-

тельной траекто-

рии 

профессиональной деятельности 

Шварцер Р., Ерусалем М., Ромек 

В. «Оценка самоэффективности» 

Диагностика «Вселенная моего 

«Я» под ред. Н.Е. Водопьяновой, 

Н.В. Лик 

 

 

Декабрь- ян-

варь 

 

 

 

 

 

февраль  

 

 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

6 Текущее оценивание 

метапредметных 

результатов 

Сформирован-

ность регулятив-

ных, коммуника-

тивных и позна-

вательных учеб-

ных действий 

Диагностическая карта, И.В. Сви-

стун, Воронеж , «Директория» 

ежегодно 

7 Защита итогового 

индивидуального 

проекта 

Сформирован-

ность регулятив-

ных, коммуника-

тивных и позна-

вательных учеб-

ных действий 

оценочный лист выступления 

(защиты проекта); 

лист самооценки/сводный 

анализ результатов защиты ито-

гового проекта 

11 класс: один 

раз в два года 

 

Оценочный инструментарий для оценки индивидуальных проектов разрабатывается 

педагогами МБОУ СОШ №19. Оценочный инструментарий и сроки внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. 
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Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие); 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются «Положением о учебно- 

исследовательской и проектной деятельности». 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

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. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и прежде всего 

оценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся по 

определенным критериям в ходе осуществления проектной деятельности и во время защиты 

проекта. Результаты оценивания фиксируются учителем (руководителем проекта) в Карте 

наблюдения за результатами учащихся в ходе проектной деятельности и комиссией и 

Оценочном листе проектной работы и выступления учащегося. При оценке используются 

следующие критерии: 

• 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; 

• соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта; 

• глубина раскрытия темы проекта; 

• качество проектного продукта; 

• использование средств наглядности, технических средств; 

• 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; 

• четкость и точность, убедительность и лаконичность; 

• умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения; 

• умение осуществлять учебное сотрудничество в группе. 
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При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков

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

Уровень 

оценки 

сформиро-

ванности 

проектной 

деятельности 

Количество баллов 

Низкий 

уровень 

менее 40% от максимального количества 

баллов 

Базовый 

уровень 

от 40% до 60% 

Повышенны

й уровень 

От 60% до 80% 

Творческий 

уровень 

Более 80% 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Оценка достижения   предметных  результатов   регламентируется  Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

     Организация и содержание оценочных процедур результатов  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
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познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

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 4-бальной шкале оценивания («2», «3», «4», «5») по 

учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не оценивается) - в 

части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

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 4-бальной 

шкале («2», «3», «4», «5») в соответствии  с критериями оценивания, зафиксированными в 

Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

При безотметочном оценивании учителем используется краткая характеристика процесса и 

результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к 

чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 

доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных методов 

и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
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учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются МБОУ СОШ №19. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также 

оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей 

профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация 

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 стан-

дартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осу-

ществлении 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, курсу. 

Механизм 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 учеб-

ный предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одного полугодия. 
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Округление результата проводится по правилам математического округления. Формы 

промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/незачет. 

Промежуточная аттестация по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности 

осуществляется по итогам год на основе выполненной итоговой работы или совокупности 

работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). 

Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по 

курсу по выбору в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в журнале внеурочной деятельности. Индивидуальная оценка результатов 

внеурочной деятельности каждого обучающегося определяется на основании оценки личного 

портфолио (выполняется классным руководителем) и фиксации уровня результатов 

внеурочной деятельности школьников в журнале внеурочной деятельности по итогам года: 

- 1-й уровень – приобретение социальных знаний; 

- 2-й уровень – формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- 3-й уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

(календарный учебный график). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне 

выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня7.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о порядке проведения 

промежуточной аттестации. 

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 

                                           

 

7 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 



 

105 
 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа 

или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

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

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

предметным результатам обучения) и т.д.  

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

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 
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– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учеб-

ных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Оценка деятельности организации 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №19 осуществляется в ходе аккредитации, в 

рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и с учетом: 

 результатов   мониторинговых      исследований разного уровня (федерально-

го, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы среднего общего  образо-

вания; особенностей контингента обучающихся. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

II.1. Примерная программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
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II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
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– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования решает следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

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

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

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

характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный 

этап в становлении УУД.  

Универсальные учебные действия разделяют на регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют 

все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
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предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

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

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий 

в различных жизненных контекстах.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается 

на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.  
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Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

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

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 

таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи направлены на формирование у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования организовываются образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

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

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

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

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 
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б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

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

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
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параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
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– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и 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.  
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, включают следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 
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так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

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

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, 

что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

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

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. 

В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных 

учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 
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качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 

случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 

в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

в ходе его реализации. 
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Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

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

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются 

специалисты из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ 

и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, 

колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и 

ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 

желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет). 

Исследовательские проекты имеют следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях применяется использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.1. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разработаны на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1)        планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.2.1 Рабочие программы учебных предметов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык», 10-11 класс 

(Программа В.В.Львова, С.И.Львовой  «Рабочие программы для общеобразовательных 

учреждений по русскому языку 10-11 классы» – Москва: Мнемозина, 2014) 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

Базовый уровень 

• Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной  основы  

личности, как одного из способов приобщения к  ценностям  национальной  и мировой науки 

и  культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; 

понимание необходимости бережного отношения к национальному культурно-языковому 

наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка 

как культурного достояния нации; 

• осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализа-

ции человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, го-

товности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного 

языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 

• представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию;  

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный  аспек-

ты  речевого высказывания; 

• существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Углубленный уровень 

Те же личностные результаты, что и на базовом уровне, а также: 

• понимание зависимости успешности получения высшего филологического образова-

ния от уровня владения русским языком; 

• представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

 

Метапредметные результаты 

Базовый и углубленный уровни 
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• Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать ре-

ферат, проектную работу; участвовать в спорах,  диспутах,  свободно  и  правильно излагая 

свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями  строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  в  сотрудничестве  со 

сверстниками  и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её 

результатов в различных формах: приёмами отбора и систематизации  материала  на  опреде-

лённую  тему;  умениями определять цели предстоящей работы  (в  том  числе  в  совместной  

деятельности),  проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде ре-

фератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в уст-

ной и письменной форме; 

• способность пользоваться русским языком как средством получения  знаний  в  раз-

ных  областях современной науки; совершенствовать умение активно  применять  полученные  

знания, умения и навыки  в  повседневной  речевой  практике,  в  процессе  учебно-

познавательной  деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и меж-

культурного общения; 

• готовность к получению высшего образования  по  избранному  профилю,  подготовка  

к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

• овладение социальными нормами речевого поведения  в  различных  ситуациях  не-

формального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуаль-

ной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты 10 класс 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка  (литературный  язык,  просторечие,  

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тек-

сты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

общения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

• подбирать и использовать языковые средства  в  зависимости  от  типа  текста  и  вы-

бранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функциональ-

но-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда-

нии текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
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• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второ-

степенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее  в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы  русского  литературного 

языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

между ними; 

• анализировать при оценке собственной  и  чужой  речи  языковые  средства,  исполь-

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

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

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного  выражения  

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию в прослушанном тексте; 

 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения  и  навыки  на  основе 

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

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

11 класс 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим,  ознакомительным,  просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием,  с  пониманием  ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработ-

ки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать  устные моноло-

гические высказывания разной  коммуникативной  направленности  в зависимости  от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением  

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи  по  заданным  признакам,  слова  по  за-

данным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при измене-

нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы  на  основе  смыслового,  граммати-

ческого и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

• (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении мор-

фологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
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• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 9 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться   на   фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологи-

ческий анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения  точного,  уместного  и вырази-

тельного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очер-

ки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

 

• интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

• альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

• учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения 

Основные коммуникативные умения, которые целенаправленно отрабатываются в курсе 

русского языка в 10-11-м классах и являются основой метапредметных результатов обучения, 

можно разделить  на следующие группы: 1) информационно-смысловая переработка текста в 

процессе чтения и аудирования; 2) создание устного и письменного речевого высказывания; 3) 

соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого общения. 

Работа в старших классах строится на  основе  осмысления  важнейших  положений  

современной теории коммуникации и анализа собственного речевого опыта школьника в 

овладении коммуникативными умениями, основными из которых являются следующие. 
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• Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования. 

Адекватно  воспринимать  информацию  и  понимать  читаемый  и  аудируемый текст, ком-

ментировать  и оценивать информацию исходного текста; определять позицию автора; ис-

пользовать основные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное  и  др.)  и  основные  виды аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием его основного содержания, с выборочным извлечением информации  и  др.)  в  

зависимости  от  коммуникативной  задачи;  осознавать коммуникативную цель слушания тек-

ста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, гра-

фические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать 

процесс чтения  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи; извлекать необходимую  ин-

формацию  из  различных  источников:  учебно-научных  текстов, справочной литературы,  

средств  массовой  информации,  в  том  числе  представленных  в  электронном виде на раз-

личных информационных носителях; использовать ресурсы Интернета, опираясь при этом на 

специфические возможности гипертекста; свободно пользоваться справочной литературой по 

русскому языку, в том числе в режиме онлайн; передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в виде  развёрнутых  и  сжатых  планов,  полного  или  сжатого переска-

за,  схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование; использовать информацию исходного текста в других ви-

дах деятельности (например, при составлении рабочих материалов при выполнении проект-

ных заданий, при подготовке докладов, рефератов). 

• Создание устного и письменного речевого высказывания. Создавать устные и пись-

менные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения;  формулировать  основную  

мысль  (коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать эту мысль, убедительно  

аргументировать свою точку зрения; выстраивать композицию  письменного  высказывания, 

обеспечивая последовательность и связность изложения; выбирать нужный стиль и тип речи; 

отбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность ре-

чи; высказывать  свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным достоинствам исходного текста; владеть основными 

жанрами публицистики (эссе, рецензия); создавать собственные письменные тексты проблем-

ного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые  темы;  писать  сочинения различных функциональных  стилей  с  использованием  

разных  функционально-смысловых  типов  речи и их комбинаций; использовать в собствен-

ной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; создавать уст-

ные высказывания на лингвистические темы общего характера (основные функции языка; 

связь языка и истории, культуры русского и других народов и т. п.); в устной и письменной 

форме объяснять смысл лингвистических понятий (речевая ситуация и  её компоненты, лите-

ратурный язык,  языковая  норма,  культура  речи  и  т.  д.);  строить рассуждения  на лингви-

стические темы, характеризуя основные закономерности языка (например, взаимосвязь  еди-

ниц языка); владеть приёмами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; оценивать речевые высказывания (устные и письменные) с опо-

рой на полученные речеведческие знания. 

• Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого об-

щения. Применять в практике  устного/письменного  речевого  общения  основные  орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, а также орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; стилистически уместно использовать языковые 

единицы в речи; соблюдать коммуникативные и этические нормы речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах  общения;  определять  цель  
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речевого  общения, учитывать коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в 

процессе общения, учитывая основные положения современной теории коммуникации; уметь 

выслушивать разные мнения и учитывать интересы участников группы  в  процессе  коллек-

тивной  работы;  обосновывать  собственную позицию, оценивать разные точки зрения и  вы-

рабатывать  единое  мнение,  договариваться и приходить к общему решению; фиксировать  

замеченные  нарушения  норм  в процессе речевого общения, различать грамматические 

ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать  на  речевые погрешности  в  высказывани-

ях  собеседников;  принимать  активное  участие  в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть 

умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться/не соглашаться с мнением 

оппонента, применяя при этом основные правила речевого этикета. 

Универсальные учебные действия 

Перечисленные выше результаты обучения по русскому языку в основном связаны с 

коммуникативными умениями надпредметного уровня, что отражает основные цели обучения 

предмету в 10-11-м классах, направленные на коммуникативную подготовку выпускников к 

дальнейшей жизни, где коммуникативные способности во многом будут определять 

социальную и профессиональную успешность человека. 

Коммуникативные умения надпредметного уровня отрабатываются на уроках русского 

языка и являются основой формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. В старших классах продолжается соответствующая работа, которая на этом 

этапе обучения приобретает особую значимость и напрямую соотносится с универсальными 

учебными действиями (коммуникативными, познавательными, регулятивными). Основными 

индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

• коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами рече-

вой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослы-

ми; адекватно воспринимать устную и  письменную  речь;  точно,  правильно, логично  и  вы-

разительно  излагать  свою точку зрения на  поставленную  проблему; соблюдать  в  процессе  

коммуникации  основные нормы устной и письменной речи и речевые правила поведения и 

др.); 

• познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, вы-

двигать аргументы, строить логическую цёпь рассуждений, находить доказательства, под-

тверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать 

необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепен-

ную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуни-

кативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными 

способами и др.); 

• регулятивные  универсальные  учебные  действия  (ставить  и  адекватно  форму-

лировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности  базируются  на  

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся в процессе изучения 

родного языка в школе. 

Надпредметный, междисциплинарный характер не только метапредметных, но и 

основных предметных результатов обучения русскому языку, непосредственно связанных с 

совершенствованием речемыслительных способностей старшеклассников, определяет и 
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необходимость целенаправленной отработки  на  уроках  русского  языка  универсальных 

учебных  действий,  важнейшими  из  которых  на завершающем этапе обучения русскому 

языку в школе являются следующие. 

Перечень основных универсальных учебных действий: 

• Извлекать необходимую информацию из текстов  разной  функционально-стилевой  и  

жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на различных 

информационных носителях; адекватно понимать прочитанное/ прослушанное высказывание,  

осознанно используя разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изуча-

ющее, реферативное и др.) и аудирования (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с  понимани-

ем  его  основного содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи; перерабатывать, систематизировать прочитанную/прослушанную 

информацию и предъявлять её разными способами: в виде устного пересказа, сообщения, пла-

на (простого, сложного; вопросного, назывного, тезисного; плана-конспекта), конспекта, ре-

ферата, аннотации, схемы,  таблицы,  рисунка  и  т.  п.;  определять  основную  и второстепен-

ную  информацию в процессе чтения и аудирования; проводить информационный поиск, из-

влекать и преобразовывать необходимую информацию в соответствии с поставленной целью, 

используя при этом различные источники, включая СМИ и Интернет; использовать персо-

нальный компьютер для сбора, классификации и хранения  информации,  необходимой  для  

выполнения  учебных  задач, использования в речи, проведения мини-исследований,  а  также  

для  подготовки  сообщений,  докладов, выступлений, мультимедийных презентаций, рефера-

тов, исследовательских проектов. 

• Создавать коммуникативно успешные  устные/письменные  высказывания  в учебно-

научной  (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; точно, правильно, логично, аргументированно и выразительно излагать свою 

точку зрения на поставленную проблему; соблюдать в процессе коммуникации основные язы-

ковые нормы устной и письменной речи; предъявлять  собранную  научно-учебную  информа-

цию  в  форме устных/письменных высказываний, а также в электронном виде на различных 

информационных носителях; выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом, за-

щищать реферат, исследовательскую проектную работу, используя заранее подготовленный 

текст и мультимедийную презентацию. 

• Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, учи-

тывая коммуникативные намерения партнёра, и выбирать адекватные стратегии коммуника-

ции, прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, 

опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать речевые вы-

сказывания,  в  том числе и собственные, с точки зрения эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных  задач; различать разные виды нарушения языковых, коммуника-

тивных и этических норм  в  ходе устного общения, в том числе орфоэпические, грамматиче-

ские ошибки и речевые недочёты; фиксировать замеченные в процессе речевого взаимодей-

ствия нарушения норм и тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях со-

беседников; формулировать в разных формах (констатация, рекомендация, размышления и т. 

п.) аргументированные выводы по итогам сопоставления творческих работ, презентаций, до-

кладов и проектов учащихся. 

• Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая свои мыс-

ли в устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы речевого 

поведения; чётко выражать свою позицию и отстаивать её, соглашаясь/не  соглашаясь  с  мне-

нием  оппонента  и  применяя основные этические правила речевого взаимодействия. 

• Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать тему мини- 

исследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать цель деятельно-
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сти с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, мультимедийной  презен-

тации,  реферата, проекта и т. п.), планировать последовательность действий и  при  необхо-

димости  изменять её, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие основ-

ной тезис; осуществлять контроль за ходом выполнения работы, соотносить цель и результат 

проведённого исследования; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной/письменной форме. 

• Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и этические пра-

вила поведения и предупреждая коммуникативные неудачи  в  речевом  общении;  обсуждать,  

формулировать и сообща корректировать общие цели коллективной учебной деятельности и 

цели индивидуальной работы в составе группы, последовательно выполнять при этом индиви-

дуальную задачу и соотносить её с общими целями коллективной учебной работы; обсуждать, 

составлять и корректировать план совместной групповой учебной деятельности, распределять 

части работы среди членов группы, учитывая общие и индивидуальные задачи проводимого  

мини-исследования,  соблюдать намеченную последовательность действий в процессе коллек-

тивной исследовательской деятельности; поэтапно оценивать коллективную и индивидуаль-

ную учебную деятельность членов группы, выполняющих совместную работу; выявлять ос-

новные проблемы,  связанные  с индивидуальной и групповой учебной деятельностью, уста-

навливать причины этих проблем и предлагать пути их устранения. 

• Свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объект анализа,  прово-

дить анализ, классификацию, сопоставление, сравнение изученных явлений, определять их 

существенные признаки; различать родовые и видовые понятия, соотносить их при  анализе  

родовидовых  определений понятий; устанавливать причинно-следственные отношения между 

единицами языка и речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные обобще-

ния, систематизировать информацию разными способами и т. п. 

 

Содержание, 10 класс 

Базовый уровень (*углубленный уровень) 

Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах (4 часа) 

Язык как средство общения (8 ч) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (2 ч) 

Русский язык как один из важнейших современных  языков  мира,  как  национальный 

язык русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство его различных форм 

(разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, 

относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, 

стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка. 

Речевое общение как социальное явление (2 ч) 

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача и 

восприятие смысла высказывания. Активное использование невербальных  средств  общения  

(жесты,  мимика, поза). 
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*Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. *  

Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое  общение,  усиливающие  содержание  речи  и  др.).  

Монолог,  диалог  и  полилог как основныеразновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний 

(целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог 

(полилог) и деловая беседа. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения (2 ч) 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации,  мимики,  жестов;  возможность  

воспроизведения  речи только при  наличии  специальных  технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических 

повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление  перед  аудиторией, 

сообщение,  доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная  и  грамматическая  

нерасчленённость,  бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на  зрительное  восприятие  и  отсутствие собеседника;  

передача  эмоций  при помощи знаков препинания и некоторых других графических  средств;  

возможность  многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность 

многократного совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. Использование в письменной речи различных способов  графического  

выделения  важных  для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, 

полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на 

странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 

соответствие содержания текста теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

достоверность фактического материала; 

последовательность   изложения   (развёртывания содержания по плану); 

логическая связь частей текста, правильность выделения абзацев; 

смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста; 

стилевое единство; 

соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи; 

соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, 

правописным — орфографическим и пунктуационным). 

Основные условия эффективного общения (2 ч) 
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Необходимые условия  успешного,  эффективного  общения:  1)  готовность  к  общению  

(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение  по  обсуждаемому вопросу,  

выслушать  своего партнёра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника; 

владение необходимым объёмом культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень 

владения языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и 

др. 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную  

ценность и на  которые  часто  ссылаются  носители  языка  (цитаты  из  общеизвестных 

художественных произведений; ссылки  на  мифы,  предания,  сказки;  афоризмы,  пословицы,  

крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг,  спектаклей,  

опер, фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и  т.  п.).  *  Понимание  

прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого общения. Умение 

задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и интернет-общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных 

работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм общения 

(например, неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой свободы, 

допустимой  в коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или 

иного языкового средства выразительности и др. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (18 ч) 

Виды речевой деятельности  

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). 

Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других  людей.  *Речь  

внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 

Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). Основные этапы работы с текстом. 

*Маркировка фрагментов  текста  при  изучающем  чтении  (закладки  с  пометками;  

подчёркивание карандашом; выделения с помощью  маркера;  использование специальных 

знаков и  др.). 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) непонимание 

смысла прочитанного текста или его фрагментов; 3) наличие регрессий, то есть 

неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному; 4) сопровождение чтения 

артикуляцией; 5) низкий уровень организации внимания; 6) малое поле зрения; 7) слабое 

развитие механизма смыслового прогнозирования. 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на 

собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к 

собеседнику, понимания/непонимания,  одобрения/неодобрения  его  речи;  максимальная  

сдержанность  в выражении оценок, советов. 
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Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2)  

непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной 

информации; 

перебивание собеседника во время его сообщения; 5) поспешные возражения 

собеседнику. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста  

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение  и 

передача основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие 

(использование более компактных, простых языковых конструкций) —  замена  одних  

синтаксических  конструкций  другими; сокращение или полное исключение повторов, 

синонимов, синтаксических конструкций и т. п.; слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе 

сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного 

текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения  (статьи,  книги)  с точки 

зрения  его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, 

параграфа учебника, лекции). 

* Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой проблеме,  описание  результатов  проведённого  

исследования,  формулирование выводов. 

Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, формулируются цель и задачи исследования; основная часть, где 

должен четко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по  теме;  

внутри  основной  части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги 

работы, формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, в котором 

обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. Реферат 

как письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 

• Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение реферата и как  

синтез текста и наглядного материала разных видов (рисунки,  иллюстрации, фотографии, фо-

токоллажи,  схемы, таблицы, диаграммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического  или 

музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров. 

Говорение как вид речевой деятельности . 

Говорение как вид  речевой  деятельности,  посредством  которого  осуществляется  

устное общение, происходит обмен информацией. 
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Основные качества образцовой речи: правильность, ясность,  точность,  богатство,  

выразительность, чистота, вежливость. 

Смыслоразличительная роль интонации в устном высказывании. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, 

доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; 

соответствие высказывания теме и  полнота  её  раскрытия;  чёткость  и  определённость  

выражения  основной  мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность 

и последовательность изложения; наличие/отсутствие логических  ошибок;  

наличие/отсутствие  аргументов,  обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие 

устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания, 

адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи); 2) 

речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной 

речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за 

пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты  и  др.);  наличие/отсутствие  

орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие 

речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом высказывании 

выразительных языковых средств (интонационных, лексических, грамматических) в 

соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем  речи;  

уместное  использование  языковых  средств  привлечения и удерживания внимания 

слушателей; уместность и корректность использования невербальных средств общения — 

мимики, жестов); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного 

высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного  

высказывания;  способность  кратко  и  точно формулировать  мысль,  убеждать  собеседников 

в своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного) 

Письмо как вид речевой деятельности  

Письмо как  вид  речевой  деятельности,  связанный  с  созданием  письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой  деятельности  человека  (говорением,  

чтением,  аудированием). 

Письмо как вид  речевой  деятельности,  востребованный  в  сфере  образования.  Виды  

письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность, его соответствие грамматическим, 

орфографическим и пунктуационным нормам). 

*Культура письменного общения с помощью современных технических средств 

коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т.п.). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правила как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской 

орфографии и основные принципы правописания (общение на основе изученного). 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. Принципы русской 

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

(обобщение на основе изученного). 
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Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки 

препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков 

препинания. 

Повторение в конце учебного года (3 ч) 

Итоговые уроки (2 часа) 

Содержание, 11 класс 

 

Язык и культура (2ч) 

Русский язык как составная часть национальной культуры. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная)  функция  как  способность  языка  накапливать  и  

передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого  опыта,  культурно-

исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры;  как  продукт  культуры,  в  котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

• Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его мента-

литета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценно-

стей, мироощущения). 

** Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре  внимания  которых находится 

человек как носитель языка (языковая личность). *Лингвокультурология  как  наука,  

объектом  изучения которой являются язык и культура народа. 

** Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

*Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки  и  

обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сообщества, которые не 

зафиксированы в других языках. 

• Основные группы безэквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, 

слова- наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др. ** Поиск при-

меров безэквивалентной лексики в разных словарях (фразеологизмов, устаревших слов и др.) 

и в предлагаемых текстах. 

• Функциональная стилистика (20 ч) 

Функциональные разновидности русского языка (4 ч) 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературногоязыка 

в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально- деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы  

(повторение  изученного). 

Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, основные  функции  речи)  и  лингвистических 

факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 
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Речевой жанр как относительно устойчивый тематический,  композиционный и  

стилистический  тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой 

коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки  зрения  её  стилистической  маркированности.  Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. * Стилистические синонимы как основные ресурсы 

функциональной стилистики. 

Разговорная речь (6 ч) 

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, 

мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика  с  эмоционально-экспрессивной  окраской,  слова  с  

суффиксами  субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов 

с отвлечённо- обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы с 

разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; 

частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, 

причастий и деепричастий), синтаксические (активность неполных, побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных групп; 

преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, неоформленность 

предложений, разрывы вставками; повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

• Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: 

СМС- сообщение, чат-общение и др. 

Особенности организации диалога (полилога) в чате. * Основные правила речевого 

поведения в процессе чат-общения. 

• Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль  

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции  официально-делового  стиля:  сообщение  информации,  имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе- 

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, 

компактность, экономное использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом значении, 

профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая лексика; 

отглагольные существительные, языковые штампы; сложносокращённые слова, отсутствие 

эмоционально-экспрессивной лексики), морфологические (преобладание имени над 

местоимением; употребительность отглагольных существительных на -ени(е) и с приставкой 
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не-, отымённых предлогов, составных союзов, числительных), синтаксические 

(усложнённость синтаксиса  —  сложные  синтаксические конструкции; предложения с 

причастными оборотами, большим количеством однородных членов; преобладание 

повествовательных предложений, использование страдательных конструкций, конструкций с  

отымёнными  предлогами  и  отглагольными  существительными,  употребление сложных 

предложений с чётко выраженной логической связью; прямой порядок слов). 

Основные  жанры  официально-делового  стиля:  законодательного  подстиля  

(постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного 

значения); дипломатического подстиля (международный договор, соглашение, конвенция, 

меморандум, дипломатическая нота, коммюнике); административно-канцелярского подстиля 

(устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, 

доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, постановление, 

отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, 

служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды  юридической  

документации:  исковое  заявление,  протокол  допроса,  обвинительное заключение, акт 

экспертизы, кассационная жалоба и др.) 

Научный стиль речи  

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, её объяснение с 

представлением системы научной аргументации. 

Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-

информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения,  

подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, объективность 

изложения, безобразность речи; стилистическая однородность,  упорядоченный  характер  

использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные  

существительные  со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность 

мыслей; отсутствие  образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические 

(преобладание имени над глаголом, частота использования существительных  со  значением  

признака,  действия,  состояния; форм родительного падежа, имён числительных, 

употребление единственного числа в значении множественного), синтаксические 

(преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; использование 

пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих 

конструкций, причастных и деепричастных оборотов). Термины и их употребление в текстах 

научного стиля речи. **Терминологические словари. 

Основные жанры научного стиля:  собственно  научного  подстиля  (монография,  

научная  статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация);  научно-

информативного подстиля (реферат,  тезисы,  аннотация,  патентное  описание);  научно-

справочного  подстиля  (словарь, словарная статья, справочник, научный комментарий к 

тексту, библиография); научно- учебного подстиля (учебник, учебное пособие, лекция; 

сообщение, доклад ученика); научно- популярного подстиля (статья, очерк, лекция, научно-

популярная беседа). 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. План и 

конспект как форма передачи содержания научного текста. 
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• Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. Сло-

варная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. Виды лингвистических  

словарей  и  содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля 

речи. 

Публицистический стиль речи  

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации,  воздействие  на  

слушателей и читателей. 

Основные разновидности  (подстили)  публицистического  стиля:  газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штампы, 

клише; употребление многозначных слов,  слов  в  переносном  значении,  ярких  эпитетов,  

метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфологические (активное 

использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм глагола; 

единственного числа в значении множественного; глаголов в форме повелительного 

наклонения;  причастий  на  -омый  и  т. д.), синтаксические (распространённость 

экспрессивных  конструкций:  восклицательных предложений, риторических вопросов, 

вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический параллелизм предложений;  

предложения  с  однородными  членами,  построенные  по  законам градации —усиления 

значения; парцелляция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля; газетно-публицистического подстиля 

(информационные: заметка, информационная статья, репортаж,  интервью,  отчёт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно- публицистические: очерк,  эссе,  фельетон,  памфлет);  радио-,  

тележурналистского  подстиля (интервью, пресс-конференция, встреча «без галстуков», 

телемост); ораторского подстиля (публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост); рекламного подстиля: очерк, объявление-афиша, плакат, лозунг. 

Язык художественной литературы  

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на  чувства  и  мысли  

читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная бразность; 

эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность;  подчинённость  

использования языковых средств образной  мысли,  художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию  на читателей. 

Языковые средства языка  художественной  литературы:  лексические  (неприятие  

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение 

разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся  в  

языке  синтаксических  средств,  широкое использование разнообразных стилистических 

фигур). 
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Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном 

значении с  целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, 

олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, которые 

образуются путём особого, стилистически значимого построения словосочетания, 

предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, антитеза, 

умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман,  эпопея,  новелла,  художественный  

очерк,  эссе, биография); драмы (трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль). 

** Смешение стилей как приём создания юмора в художественных текстах. 

• Культура речи (8 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики (6 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором  изучаются  нормы  русского 

литературного  языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также 

нормы  построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой 

функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как  владение  нормами  литературного  языка  в  его  устной  и  

письменной  формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в 

определённой  ситуации  общения способствуют достижению поставленных задач 

коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и 

этический (описание речевого этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые  обеспечивают  эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность),  богатство,  

выразительность, чистота, вежливость 

Языковой компонент культуры речи  

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

** Языковые нормы как явление историческое. ** Изменение литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и т. п.). 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению  их применять при 

построении устного и письменного речевого высказывания. 

Коммуникативный компонент культуры речи  
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Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость 

владения функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на 

условия общения — важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её смысла 

отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование 

правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, 

учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам  общения,  содержанию 

передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как  

способность пользоваться стилистическими ресурсами языка всоответствии с обстановкой 

общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку 

адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает 

восприятие и понимание высказывании при сложности его содержания. Ясность речи  связана  

с  умением  говорящего  (пишущего)  сделать  свою  речь  удобной  для  восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое  определяется способностью  

выразить  одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, 

используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, 

стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, 

которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и 

интерес  у  адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности 

речи путём использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), фразеологических оборотов,  пословиц,  крылатых  фраз  и  др.  

Выразительные  возможности  фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

• Неуместное, стилистически неоправданное употребление тропов, излишнее украша-

тельство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как недостаток 

речи. 

Этический компонент культуры речи (6 ч) 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на 

«повышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов,  слов-сорняков,  нелитературных  слов  

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это 

качество речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, 
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благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к 

собеседнику даже в непростой ситуации общения. 

Правила речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, дис-

куссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в выпол-

нении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время спо-

ра, диспута, дискуссии. 

Повторение в конце учебного года (5ч). 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

Базовый уровень 

№ Название раздела Кол-во часов 

1. Повторение и обобщение изученного 4 

2. Язык как средство общения 8 

3. Виды речевой деятельности и информационной 

переработки текста 

18 

4. Повторение 3 

5. Итоговые уроки 2 

 Всего 35 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

Базовый уровень 

№ Название раздела Кол-во часов 

1. Язык и культура. Русский язык как составная часть 

национальной культуры. 

2 

2. Функциональная стилистика 

Функциональные разновидности русского 

языка 

20 

3. Культура речи. Культура речи как раздел лингвистики 8 

4. Повторение 5 

 Всего 35 

Тематическое планирование, 10 класс 

углубленный уровень 

№ Название раздела Кол-во часов 

1. Повторение и обобщение изученного 8 

2. Язык как средство общения 26 

3. Виды речевой деятельности и информационной 

переработки текста 

55 

4. Повторение 11 

5. Итоговые уроки 5 

 Всего 105 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

углубленный уровень 
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№ Название раздела Кол-во часов 

1. Язык и культура. Русский язык как составная часть 

национальной культуры. 

8 

2. Функциональная стилистика 

Функциональные разновидности русского 

языка 

70 

3. Культура речи. Культура речи как раздел 

лингвистики 

16 

4. Повторение 8 

 Всего 102 

 
    Рабочая программа учебного предмета   «Литература» 

(Программа Б.А.Ланина, Л.Ю.Устиновой «Литература», 10-11 классы, М: «Вентана-Граф», 

2017 г.) 

                                            Планируемые результаты 

К личностным результатам освоения выпускниками средней школы программы по 

литературе относятся: 

- умение анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; 

выявлять авторское отношение к изображенному, давать аргументированную интерпретацию 

и личностную оценку произведению; 

- умение определять нравственно-философскую и социально-историческую 

проблематику литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев разных 

произведений; привлекать литературно-критические материалы при анализе художественного 

текста; 

- умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с различными 

литературными направлениями, с основными фактами жизни и творчества писателя; 

- умение выразительно читать произведение или их фрагменты, в том числе наизусть; 

пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

- самостоятельное выполнение различных видов творческих устных и письменных 

работ, написание классных и домашних сочинений по изученным произведениям, а также на 

жизненно важные темы, связанные с курсом литературы. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы состоят: 

- в овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объеме, 

необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

- приобретении читательского опыта и повышении читательской компетенции; 

- умении привлекать изученный материал и использовать различные источники 

информации для решения учебных проблем, анализировать, систематизировать, критически 

оценивать и интерпретировать информацию; 

- приобретении коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять другую 

точку зрения, в корректности ведения диалога, включая общение с помощью средств новых 

информационных технологий, в приобретении опыта участия в дискуссиях, в умении строить 

речевое и неречевое поведение в условиях межкультурного общения. 

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, навыках, характеризующих 

качество овладения учащимися учебного предмета: 

- способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида искусства, 

понимании культурной ценности литературного творчества; понимании места литературы в 

ряду других искусств; 



 

140 
 

- умении сопоставлять новые прочитанные произведения  со своим уже накопленным 

читательским багажом, оценивать текстовые и визуальные интерпретации известных 

литературных сюжетов;  

- приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам 

отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в пределах 

основной образовательной программы среднего общего образования; чтении и понимании 

литературных произведений разных жанров, созданных в различные эпохи; 

- восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учетом авторской 

позиции; смысловом и эстетическом анализе художественного текста; понимании и 

формировании авторского замысла и авторской позиции; сопоставлении одного произведения 

с другими произведениями того же автора или произведений того же жанра других авторов; 

умении вычленять элементы художественной структуры литературного произведения и 

формировать целостное эстетически осмысленное представление о прочитанном;  

- способности применять полученные знания в речевой практике и при анализе 

художественных текстов; обоснованно и квалифицированно анализировать и оценивать 

литературные произведения в устной и письменной форме.  

Содержание программы, 10 класс 

№ Наименовани

е раздела 

Дидактические единицы, раскрывающие содержание 

данного раздела 

1      Введение  Введение. Основные темы и проблемы русской литературы 

XIX века. 

 

2 

 

 

 

 

А.С Пушкин А.С.Пушкин. Жизнь и основные этапы творческого пути. 

Гуманизм лирики Пушкина и ее национально-историческое и 

общечеловеческое содержание. 

« Борис Годунов» Историческая основа повести. Борис и 

самозванец. Народ в трагедии. 

Пушкинское время. Новаторство трагедии. 

3 Россия во второй 

половине XIX века.  

Литература Николаевской эпохи. Литературная критика 19 

века 

4 Зарубежная 

литература второй 

половины XIX века  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины 

XIX века. 

 Ф.Стендаль- представитель зарубежной классической ли-

тературы.  Жизнь и творчество. Роман «Красное и черное». 

Жюльен Сорель –главный герой романа. 

Гюстав Флобер- представитель зарубежной классической 

литературы.  Жизнь и творчество. 

Роман «Госпожа Бовари»: замысел и воплощение. Трагедия 

Эммы Бовари 

5 И.А. Гончаров  И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа 

«Обломов» в трилогии. Особенности композиции романа. 

Обломов – «коренной, народный наш тип». Диалектика 

характера Обломова 

«Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. 

Роман «Обломов» в русской критике. «Обломовщина» как 
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общественное явление. 

Роман И.А. Гончарова «Обломов» в оценке русской 

критики 

6 А.Н. Островский  А.Н.Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской 

драматургии в творчестве писателя. «Отец русского театра». 

Драма «Гроза». История создания, система образов, приёмы 

раскрытия характеров героев. Смысл названия.  

Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких 

нравов» «темного царства». 

Протест Катерины против «темного царства». Духовное 

самосознание Катерины.  

Нравственная проблематика пьесы А.Н. Островского 

«Гроза»: тема греха, возмездия и покаяния. 

Споры критиков вокруг драмы «Гроза».  Пьеса в оценке 

Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева . 

7 И. С. Тургенев  И.С.Тургенев. Жизнь и творчество.. «Записки охотника» и 

их место в русской литературе. 

И.С.Тургенев – создатель русского романа. Проблематика и 

поэтика одного из романов писателя. История создания романа 

«Отцы и дети» 

Духовный конфликт поколений и мировоззрений в романе 

«Отцы и дети». Базаров – герой своего времени. 

Образ Базарова и его значение в романе. Система 

сопоставления образов в романе. 

«Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». Сторонники и 

противники Базарова 

Любовь в романе «Отцы и дети» 

Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Произведения Тургенева последних лет. 

8 Ф. И. Тютчев  и А.А. 

Фет  

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и 

философия природы в его лирике. 

А.А.Фет. Личность и судьба поэта. Эстетические 

принципы, тематика лирики, психологизм. 

Сопоставительный анализ стихотворений Ф. И. Тютчева и 

А. А. Фета. Особенности поэтического стиля Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета 

9 Н. А. Некрасов  Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная трагедия 

народа в городе и деревне. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца 

Н.А.Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество 

как служение народу. 

Особенности поэтических интонаций в лирике Некрасова. 

Тема любви в лирике . 

 Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история 

создания и композиция поэмы. 
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Многообразие крестьянских типов в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». Образы помещиков и их идейный смысл. 

Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Гриша Добросклонов. 

Фольклорные традиции  и народно-поэтическая стилистика 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Особенности языка 

поэмы. 

«Есть женщины в русских селеньях...».  

Образ Матрены Тимофеевны. Нравственный идеал счастья 

в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

10 Ф.М.Достоевский  Ф. М. Достоевский Жизнь и судьба. Этапы творческого 

пути. Идейные и эстетические взгляды. 

Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Досто-

евского. 

Роман «Преступление и наказание». История создания и 

идейно-художественное своеобразие романа. 

Роман «Преступление и наказание». Социальные и фи-

лософские источники преступления Раскольникова. Петербург 

Достоевского.  

«Двойники» Раскольникова. 

Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступле-

ние и наказание» 

Композиционная роль эпилога в романе . 

11 М.Е. Салтыков-

Щедрин  

М. Е. Салтыкова-Щедрин. Жизнь и творчество. Пробле-

матика и поэтика сказок Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» . Замысел, история создания, жанр 

и композиция романа. Образы градоначальников. Особенности 

стиля М.Е.Салтыкова-Щедрина 

12 Л.Н. Толстой   Л. Н. Толстой.  Жизнь и творчество. Духовные искания. 

Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека. 

Правда о войне в «Севастопольских рассказах» 

Л.Н.Толстого. 

История создания романа «Война и мир». Особенности 

жанра. Образ автора в романе. 

«Дорога чести» Андрея Болконского» в романе Л. Н. Тол-

стого «Война и мир». 

Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Женские образы в романе «Война и мир» 

Семья Болконских и семья Ростовых 

Тема народа в романе «Война и мир». Философский смысл 

образа Платона Каратаева. 

Кутузов и Наполеон.  

Проблема истинного и ложного в романе «Война и мир». 

Художественные особенности романа «Война и мир» 

Духовные искания Л.Н.Толстого и их отражение в позднем 

творчестве писателя. Обзор романов «Анна Каренина», «Вос-

кресение». 
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13 А.П. Чехов  А. П. Чехов .Жизнь и творчество. Особенности рассказов 

начала 80-х годов. 

Проблемы рассказов 90- годов А.П.Чехова.  

Анализ рассказов «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», 

«Палата №6» 

Многообразие философско-психологической проблематики 

в рассказах зрелого Чехова. 

 Проблематика и поэтика цикла рассказов «Маленькая 

трилогия», «Человек в футляре», «О любви». 

Особенности драматургии А.П.Чехова. Новый театр. 

Символ сада в комедии «Вишневый сад».  

Своеобразие чеховского стиля. 

14 Н.С.Лесков «Леди Макбет Мценского уезда». 

15 Подведение итогов 

  

Нравственные уроки русской литературы 19 века  

 Обзор современной русской литературы 

Подведение итогов. Список литературы на лето.  

 

Содержание программы, 11 класс 

Литература рубежа XIX—XX веков. 

 Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный процесс в 

русской и мировой литературе. Взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов и образов. 

Нравственно-этическая проблематика литературы XIX века, ее художественные и 

философские достижения. 

Философская и социальная проблематика  в русской прозе. И. А. Бунин Очерк жизни и 

творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство Бунина. Лирика. «Господин 

из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, её трагической обречённости. 

Символические детали в рассказе. Тема для обсуждения: Мотивы лирики и прозы И. А. 

Бунина. Тема для ученического исследования: Лиризм бунинской прозы. И. А. Бунин в 

воспоминаниях современников: портрет писателя. 

М. Горький. Драматургические поиски начала XX века. Очерк жизни и творчества 

писателя. Пьеса «На дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-

психологический и философский план произведения. Система образов. Герои в поисках 

истины. Обречённость людей, выпавших из времени и общества. Споры о человеке в пьесе. 

Лука и Сатин как герои-антиподы. Авторская позиция. Драматургическое новаторство 

Горького. Роль афоризмов, песен, стихов и притч в произведении. Споры о пьесе. Тема для 

обсуждения: «Что лучше: истина или сострадание?» (М. Горький) Тема для ученического 

исследования: Художественные принципы Горького-драматурга: анализ статьи М.  Горького 

«О пьесах». 

А. П. Чехов. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чехов-драматург. 

«Вишнёвый сад». История создания произведения. Фабула пьесы. Изображение уходящей 

России.  Система образов. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев). Лопахин — 

«нежная душа» и «хищный зверь». Будущее  в пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: 

Шарлотта, Епиходов, Фирс и др. Разлад желаний и стремлений героев с действительностью 

как основа драматического конфликта. Сложность и многозначность отношений между 
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героями пьесы. «Подводное течение» пьесы. Особенности чеховского диалога. 

Психологическая деталь. Образ вишнёвого сада. Музыкальный мотив. Символика пьесы. 

Лиризм и юмор Чехова. Тема для обсуждения: «Вишнёвый сад» — комедия или драма? Темы 

для ученического исследования: Чехов в воспоминаниях современников: портрет писателя (с 

использованием ресурсов Интернета). Герой Чехова -«несвершившийся человек». 

Модернизм и поэтические течения. Ситуация рубежа веков и связанные с ней 

ожидания культурных перемен. Появление новых течений в русской литературе. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Имажинизм. Темы для обсуждения: Концепции и программные статьи И. 

Ф. Анненского «Что такое поэзия», В. Я. Брюсова «Ключи тайн», К. Д. Бальмонта 

«Элементарные слова о символической поэзии», Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и 

акмеизм»; манифест футуристов «Пощёчина общественному вкусу». Темы для ученического 

исследования: Истолкование традиционных тем (поэт и поэзия, природа, любовь) в стихах В. 

Я. Брюсова. Традиции Жуковского и Фета в лирике Бальмонта: мотив поэтического молчания, 

«невыразимого» и «безглагольность» поэзии. Лирический герой поэзии Гумилёва: 

поэтические маски. Обобщающая тема для обсуждения: Поэзия Серебряного века в 

сопоставлении с поэзией «золотого» XIX века: традиции и новаторство. 

А. А. Блок. Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в 

лирике. «Стихи о Прекрасной Даме». «Незнакомка». Символические детали и конкретность 

описаний. Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема 

творчества. Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического 

пути, тревожные пророчества. Новаторство создания и истолкования образа России. Поэма 

«Двенадцать». История создания. Особенности композиции. Конфликт в поэме. Образ 

революции в поэме. Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: «двенадцати», 

Христа. Евангельские мотивы. Символика произведения. Особенности языка и стиля поэмы, 

ее полифонизм. Восприятие произведения современниками. Тема для обсуждения: Споры о 

поэме «Двенадцать». К. Д. Бальмонт «Элементарные слова о символической поэзии» и И. Ф. 

Анненский «Что такое поэзия». Тема для ученического исследования: Идейная позиция А. 

Блока (статья «Интеллигенция и революция») и её отражение в поэме «Двенадцать». 

Литература о революции и Гражданской войне.  

  Из публицистики И. А. Бунин. «Окаянные дни». М. Горький. «Несвоевременные 

мысли» И. Э. Бабель .«Конармия». История создания книги. Общая характеристика 

произведения. Особенности композиции, сквозной  сюжет и сквозные мотивы. Природа в 

изображении автора. Рассказ «Гедали». Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валента», 

«Эскадронный Трунов», «Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. 

Нравственная и философская проблематика произведения. Авторский взгляд на события. Тема 

для ученического исследования: Четыре основные стихии в «Конармии». 

А. А. Фадеев. Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие 

романа. Проблематика романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон. 

Толстовские традиции в романе Фадеева. 

М. А. Шолохов. Очерк жизни и творчества. Роман «Тихий Дон». Замысел и история 

создания романа «Тихий Дон». Жанровые особенности романа. Эпический образ мира и 

эпический герой. Проблематика произведения. Тема войны и мира в произведении. 

Нравственная ответственность человека и безнравственность истории. Образ народа в романе. 

Образ Григория Мелехова. Споры о правде. Трагедия героя. Тема любви в произведении: 



 

145 
 

Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль семейная» в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, 

его роль. Особенности языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. Споры о 

романе. Тема для обсуждения: Споры о романе: загадка создания.Темы для ученического 

исследования: Художественный образ в прозе Шолохова. Тема войны в творчестве М. А. 

Шолохова. 

Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. 

Композиция произведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных 

героев. Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее 

начало в поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская 

углублённость. Интерпретация  стихотворений. Темы для ученического исследования: 

Символические образы в стихах Юрия Живаго. Женские образы в романе «Доктор Живаго». 

В. В. Маяковский. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Основные 

темы, идеи, образы поэзии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой 

силы поэта». Стихи советской эпохи. Тема поэта и поэзии. Сатира Маяковского. Гротескные 

образы. Тема любви в лирике. Нераздельность личных и политических мотивов. 

Художественное новаторство Маяковского. Гиперболичность образов, особенности лексики. 

Интерпретация стихотворений. Тема для ученического исследования: Новаторство поэзии 

Маяковского. Актуальность сатиры Маяковского в наши дни. 

С. А. Есенин. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Становление 

поэта. Природа в произведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. 

Есенин и имажинизм. Тема Родины в поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и 

фольклорные традиции. Лирический герой поэзии Есенина. Интерпретация стихотворения. 

Исповедальность поздней лирики. Жанр послания в творчестве. Философские мотивы. 

Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. Эволюция стиля.Тема для обсуждения: 

Проблематика статьи С. Есенина «Ключи Марии». Темы для ученического исследования: «Я 

последний поэт деревни…» (С. Есенин). Интерпретация образа Есенина в кино и театре. 

Б. Л. Пастернак. Очерк жизни и творчества. Вечные темы в поэзии Пастернака. 

«Вневременность» его лирики. Темы природы, времени и вечности. Судьба художника в 

поэзии. Темы Родины, любви, назначения поэзии. Непосредственность восприятия и 

отображения мира в ранней поэзии. Идея нравственного служения как ведущая тема поздней 

поэзии. Гармония человека и мира в лирике Пастернака. Усложнённость образов. Языковое и 

стиховое новаторство поэта. Темы для обсуждения: Гармония человека и мира. Пейзажные 

зарисовки и «натюрморты» в поэзии Пастернака. Темы для ученического исследования: Тема 

поэта и поэзии в лирике Пастернака. Интерпретация стихотворения. 

О. Э. Мандельштам. Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта. 

Поэзия Мандельштама-акмеиста. Мандельштам после революции. Поздняя лирика. 

Поэтическое наследие поэта. Обращение к образам мировой истории и культуры в лирике. 

Образ Петербурга, страны, времени. Ассоциативность предметной детали. Тема для 

обсуждения. «Тоска по мировой культуре» в лирике Мандельштама. Творческая работа. Роль 

культурных деталей в лирике Мандельштама. 

М. И. Цветаева.Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в 

лирике Цветаевой. Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба и 

творчество как сквозные мотивы в лирике Цветаевой. Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и 

поэты. Тема для ученического исследования: Цветаева и Рильке: поэтический диалог. 
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А. А. Ахматова. Жизнь и творчество А. Ахматовой. Становление поэта. Основные 

темы в лирике Ахматовой, художественные особенности поэзии. Новеллистичность и 

психологизм ранней лирики. Тема неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). 

Роль предметной детали, ее многозначность в лирике Ахматовой. Тема Родины. 

Философичность поздней лирики. Пушкинские традиции. Интерпретация стихотворения. 

Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и современные образы. 

Особенности композиции и стиля «Реквиема». Тема памяти и народных страданий. Роль 

эпиграфа. Смысл названия поэмы. «Поэма без героя». Мир чувств лирического героя и 

безжалостная история. Темы для обсуждения: Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. 

Эволюция лирики. Темы ученического исследования: А. А. Ахматова в изобразительном 

искусстве. Образ Анны Ахматовой в лирике поэтов XX века. 

М. А. Булгаков. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман 

«Мастер и Маргарита». История создания. Композиция романа, жанровые особенности. Два 

основных сюжетно-композиционных пласта. Ершалаимские главы. Интерпретация 

евангельского сюжета. Иешуа и Понтий Пилат.  Тема доносительства и тайного сыска. Тема 

преступления. Московские главы. Роль фантастических приёмов. Сатирическое изображение 

современности. Воланд и его свита. Проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с 

Воландом как поворотный момент в судьбе каждого из героев.  Проблема справедливости и 

милосердия. Мастер и Маргарита: тема  любви и творчества в романе. Противоборство 

времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода романа. Герои романа и автор. 

Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. Структура художественного образа 

у Булгакова. Темы для обсуждения : Смысл жизни и цель жизни в понимании главных героев 

романа. Кем был Иешуа? (трактовка библейского сюжета). Темы для ученического 

исследования: Тайнодействие  в «Мастере и Маргарите». Проблема финала романа. Судьба 

Булгакова и его книг. Антиутопия в русской и зарубежной  литературе Е. А. Замятин Жанр 

антиутопии. Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель и Интеграл. Проблематика 

произведения. Символика чисел. 

Дж. Оруэлл. Из биографии. Афоризмы Оруэлла. Роман «1984»: проблематика и 

жанровые особенности. Государство Океания, его политические и нравственные принципы. 

Судьбы главных героев. Темы для ученического исследования: Художественная роль 

математических формул, цифр и чисел в романе «Мы». Романы-антиутопии: «1984» Дж. 

Оруэлла  и «Мы» Е. Замятина. 

Литература второй половины XX — начала XXI века  

Литература о войне. Тема Великой Отечественной войны: В. Богомолов. «Момент 

истины». Е. Ржевская. «Ворошёный жар». М. Симашко. «Гу-га». К. Колесов. «Самоходка 

номер 120» и др. (обзор). В. Гроссман. «Жизнь и судьба» (обзор). Г. Владимов. «Генерал и его 

армия». В. Астафьев. «Весёлый солдат».Тема войны в современной прозе: О. Н. Ермаков 

«Крещение» Ф. Искандер «Мальчик и война». Картины братоубийственной войны. Мир 

взрослых как мир жестокости и насилия. Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее за 

историю человечества? Темы для ученического исследования. Человек на войне в литературе 

XIX—XX веков. Война в романе-эпопее Л. Н. Толстого и в романе Г. Владимова. 

Лагерная литература. А. И. Солженицын Очерк жизни и творчества. «Архипелаг 

ГУЛАГ» (обзор). «Один день Ивана Денисовича»: история создания. Иван Денисович Шухов. 

Герои повести. Тема человека и власти. Стиль повести. Время в рассказе В. Шаламов. 
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«Колымские рассказы». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». Г. Владимов. 

«Верный Руслан» (обзор). Тема для обсуждения. ГУЛАГ в жизни писателей и в истории 

нашей родины. Лагерь в прозе А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова. 

Молодёжная проза. А. Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович (обзор). Новый герой, 

ищущий новые жизненные ориентиры. 

Деревенская и городская проза. Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. 

Белов. «Привычное дело», В. Распутин. «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», П. 

Проскурин. «Судьба» (обзор). Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной». 

Ироническая и сатирическая проза. Ф. Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. 

«Восстание сентябристов», «Анамнез и Эпикриз», С. Довлатов. «Соло на «Ундервуде», «Соло 

на IBM», В. Войнович. «Шапка» (обзор). 

Драматургия  в советской литературе  60-х годов А. Вампилов. «Старший сын». 

Традиции и новаторство в драматургии 60-х годов. Литература русского зарубежья Первая, 

вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской классической литературы. 

«Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и гуманистический пафос литературы 

русского зарубежья. Тема для исследования. Творчество писателей в России и эмиграции: 

опыт сопоставления. Поэзия 60-х годов «Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и др. Пафос новаторства и обновления. 

«Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. Горбовский и др. Исповедальность, 

национальные истоки образов. Тема для исследования. Герой-преобразователь и герой- 

созерцатель в поэзии 60-х годов.  Традиции поэзии XIX и начала XX века в «эстрадной» и 

«тихой» лирике. 

И. Бродский. Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и 

отчуждённость от него лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней поэзии. 

Сложная метафористичность, ассоциативность лирики. Особенности ритмики. Перечисление 

как одна из форм организации стихотворений. Тема для обсуждения: Традиции 

Мандельштама в поэзии Бродского. Тема для исследования: Аллюзии и реминисценции в 

творчестве Бродского. Бродский в воспоминаниях современников Литературная ситуация 

эпохи «перестройки и гласности» Русский постмодернизм А. Битов. «Пушкинский дом», В. 

Ерофеев. «Москва — Петушки», В. Сорокин. «Метель», В. Пелевин. «Омон Ра» (обзор). Тема 

для обсуждения: Современная литература: традиции и новаторство. Тема для исследования: 

Насекомые как люди в литературе: В. Пелевин «Жизнь насекомых» и Ф. Кафка 

«Превращение». 

Поэзия рубежа XX—XXI веков Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. 

Кибиров и др. Особенности русской концептуалистской поэзии. Метареализм. И. Жданов, А. 

Ерёменко, О. Седакова, А. Парщиков и др. Истоки метареализма и его черты.Современная 

литература о русском духовном возрождении Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые 

святые», Е. Водолазкин. «Лавр», З. Прилепин. «Обитель». Тема для обсуждения. 

Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. Временное и вечное в русской 

литературе. 

Тематическое планирование, 10 класс, 105 ч. 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 
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1 Введение. Русская литература 19 века в контексте мировой культуры 2 

2 А.С.Пушкин 9 

3 И.А.Гончаров.  10 

4 А.Н.Островский. 9 

5 И.С.Тургенев 9 

6 Ф.И.Тютчев  6 

7 А.А.Фет,. 6 

8 Н.А.Некрасов.  12 

9 Ф.М.Достоевский 5 

10 Л.Н.Толстой.  18 

11 М.Е.Салтыков - Щедрин 8 

12 Л.Н.Толстой 6 

13 А.П.Чехов 2 

14 Н.С.Лесков 2 

15 Подведение итогов 1 

 Всего: 105 

Тематическое планирование, 11 класс, 105 ч. 

 

№ п/п Наименование разделов 

 и тем 

Кол-во часов 

1 Литература рубежа 19-20 веков 3 

2 Поэзия Серебряного века 12 

3 Драматургические поиски в литературе на рубеже веков 8 

4 Литература о революции и Гражданской войне 9 

5 Литературный процесс 20-40-х годов 20 века 13 

6 Литературный процесс второй половины 20- начала 21 века  2 

7 Тема войны в литературе 9 

8 Литература эпохи «оттепели» 9 

9 Проза деревенская и городская  7 

10 Ироническая и сатирическая проза 4 

11 Литература русского зарубежья 8 

12 Поэзия 60-х годов 20 века 9 

13 Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» 4 

14 Русский постмодернизм 4 
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15 Поэзия рубежа 20-21 веков 4 

 всего 105 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

(Примерная рабочая программа по предмету «Родной язык» для обучающихся 10-11 классов, 

разработанная КАУ ДПО АИРО имени А.М.Топорова, письмо Министерства образования и 

науки Алтайского края от 09.06.2020 № 23-02/22/1260) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;   

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни  

            Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов:   

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

  5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

           Предметные результаты  изучение предметной области "Родной язык и родная 

литература" должно обеспечить:   

– сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

 – включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;   

– сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

 – сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 
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  – сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений;  

 – свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

– сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.   

 Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная 

литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны обеспечить:   

 1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;   

 2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

  3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка;  

 4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;   

 5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке;  

 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

  7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

  8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;   

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

  10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;    

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.  
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                             Содержание программы,  10-11 классы 

                                                        БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 Язык и культура (25 ч.) 

 Система языка и ее функционирование. Язык и его функции. Писатели о языке и речи. 

Языковая картина мира. К.Д.Ушинский «О родном языке». Культура речи. Речь. Стилистика и 

синонимические средства языка. Орфоэпические нормы языка. Лексика и лексическая 

стилистика. Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой родной язык». Слово – 

единица лексики. Писатели о богатстве русского языка.  Синонимы и их употребление в 

творчестве писателей и поэтов, в фольклоре.  Устаревшие и новые слова и их употребление в 

литературе. Исконно русские и заимствованные слова.  Словари. «Собиратели слов». 

Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе. Словообразование и стилистика. 

Стилистические возможности языковых средств. Этимология. Этимологические словари. 

Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К. Дмитриев и др. Части речи и их 

происхождение. Имя существительное, роль имен существительных в художественных 

текстах. Собственные имена существительные в литературе. Имя прилагательное. Трудности в 

употреблении имен прилагательных. Употребление имен прилагательных в художественной 

литературе.  Имя числительное. Система исчисления в родном (русском) языке. Употребление 

числительных в речи и художественной литературе.  Местоимение. Изменение местоимений. 

Местоимения в художественной литературе.  Употребление глаголов в связной речи. Глаголы 

речи. Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы).  

«Сила русского глагола». Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения.  

Речь. Речевая деятельность. Текст, 35 ч. 

 Повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного выражения. 

Особенности их строения.  Жанры, в которых выступают повествование, описание и 

рассуждение. Общие требования ко всем видам словесного выражения: правильность, 

точность, последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие). 

Синтаксис. Порядок слов – «главная сокровищница синтаксической синонимики русского 

языка».   Средства художественной выразительности. Средства художественной 

выразительности.  

    Культура речи, 10 ч 

Речь. Стилистика и синонимические средства языка. Орфоэпические нормы языка. 

Лексика и лексическая стилистика Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой 

родной язык».  Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка.  Синонимы и 

их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре.   Устаревшие и новые слова и 

их употребление в литературе. 1 10. Исконно русские и заимствованные слова.  Словари. 

«Собиратели слов».  

 Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе. Словообразование и 

стилистика. 11 Стилистические возможности языковых средств.  Этимология. 

Этимологические словари. Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К. Дмитриев и др.  

Части речи и их происхождение. Имя существительное, роль имен существительных в 

художественных текстах.  Собственные имена существительные в литературе.  Имя 

прилагательное. Трудности в употреблении имен прилагательных.  Употребление имен 

прилагательных в художественной литературе.   Имя числительное. Система исчисления в 

родном (русском) языке.  Употребление числительных в речи и художественной литературе.   

Местоимение. Изменение местоимений. Местоимения в художественной литературе.   
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  Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи.  Лексико-семантические 

группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы).   «Сила русского глагола». 

Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения.  

 

Тематическое планирование, 10-11 классы, 70 ч. 

№ п\п разделы кол-во часов 

1 Язык и культура 25 

2 Речь. Речевая деятельность. Текст 35 

3 Культура речи 10 

 итого 70 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

(Программа «Английский язык. 10-11 классы»: учебно-методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, Английский язык– М.: «Просвещение» , 2017 г.) 

Базовый уровень 

Планируемые результаты  

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 учащихся, привить им целый ряд 

необходимых социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно 

для межкультурной комму-никации, 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 иностранно-го 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 вре-мя 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 школьни-ков 

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 граждан-скую 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 
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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 чтения, 

включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и 

главные положения, игнорировать дета-ли, 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 лек-сические и грамматические 

явления языка требуют дальней-шей отработки, что способствует успешному усвоению ма-

териала и успешному выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода 

помощь при подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие до-

полнительные источники информации они привлекли для выполнения своей работы и 

насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько доволь-ны 

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 
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интересующую информацию, брать на себя инициати-ву в разговоре, вносить пояснения и 

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 ее 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 использова-нием 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/но-визну/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 ре-шения 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 из-учаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 
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— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из прочитан-ного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных источ-ников, 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 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается вни-мание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интона-ции в различных 

типах предложений. 

10 класс 

Лексическая сторона речи 

1. Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (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 поряд-ковых числительных 

(five-year-old; twelve-inch; fifty-dol-lar; twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; second-

hand). 

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 преди-кативное использование 

(alight; asleep; afire и др.) и устой-чивые словосочетания с ними; 

• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/ visit, существительные acci-

dent/indent, landscape/scen-ery/view, служебные слова as/like; 

• различия в семантике и употреблении лексики в амери-канском и британском вари-

антах английского языка: 

• to be sick — испытывать тошноту (брит.) 

• to be sick — болеть (амер.) 
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• политкорректные слова-заместители: an invalid — a per-son with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pension-ers — retired 

people; a Negro — an Afro-American; an Indi-an — 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., а так же 

словосочетания для обо-значения различных видов магазинов с предлогом 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; Touch wood; 

I’m knackered; I’m full; 

I’m up to my eyes; I must be off; 

I’m a bit hard up; I don’t get it; 

You bet! 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 прилагатель-ное ill: 

• ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results; 

• устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом со-стоянии 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 

bread-line; 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 sub-

ject (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). 

10 класс 

Грамматическая сторона речи 

 

1. Имя существительное: 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли в со-четаниях с именами суще-

ствительными, 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 Univer-sity, но the University of 

Oxford, the University of Moscow); 

• дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 
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• вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

• журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spec-tator); 

• гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial 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 име-нами существительными в 

различных функциях: 

• имя существительное в функции предикатива (I am a pu-pil. 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 предло-жения (What a surprise! 

What a shame! What an idea!); 

• определенный артикль (обобщение типичных случаев ис-пользования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев использова-ния); 

• использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и тра-

пезы. 

2. Наречие: 

наречие very, невозможность его сочетания с прилагатель-ными, обозначающими высокую 

степень качества 

• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилага-тельными, обозначающими 

высокую степень качества: re-ally beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол 

• использование глаголов в грамматических временах pres-ent 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, про-

исходящего не непосредствен-но в момент речи, но в период времени достаточно близкий к 

этому моменту: John, who is sitting at your table; is driv-ing a car; 

 

• использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных 

предложениях при выраже-нии негативной информации: you are always talking at my lessons; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to love во вре-мени present progressive 

для характеристики необычного действия или качества человека: He is usually quiet but to-day 

he is being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения за-

конченного 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 со-бытия в рассказе или повествовании: The sun was shining. 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 конкрет-

ный момент в прошлом: Roy was happy because his sister was feeling much better. Joy was being 

so quiet at the party; 



 

159 
 

• использование глаголов во времени past simple для описа-ния довольно длительно-

го 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 предпо-

лагаемое действие произойдет ис-пользование 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 

Лексическая сторона речи 

1.Полисемия: 

-новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a conclusion; to answer 

coldly; to dance into the room; the conveyer belt of life; 

-различные значения наречия badly. 

2.Абстрактные и стилистически окрашенные слова: re-search; tuition; application; identify; 

value; image; recogni-tion; denial; miracle; faith; amazement; adjustment; intention; arrangement; 

confession; intention; concern; reduction; confir-mation; 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; 

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; 
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to be comprehensible to sb. 

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; 

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 латин-ского языков и способы 

образования их множественного числа phenomenon; curriculum; 

-сложные существительные и образование их множествен-ного числа: father-in-law; sister-

in-law; daughter-in-law; mother-in-law; son-in-law; passer-by; lily-of-the-valley; for-get-me-not; 

merry-go-round; 

-исчисляемые существительные, имеющие две формы мно-жественного числа: fish, trout, 

salmon; 

-пары наречий, сходных по форме, но отличающихся по смыслу: hard — hardly; late — 

lately; high — highly; near — nearly; most — mostly; wide — widely; 

-различия в семантике и использовании глаголов to offer и to suggest, синтаксические 

структуры, в которых исполь-зуется 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 стра-нах: 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; 

 

-вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы воз-разить 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; 
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-речевые обороты, передающие большую или меньшую сте-пень уверенности в разговоре о 

будущем: 

I expect I’ll…; 

I’m certainly (not) going to…  

I’m going to…, that’s for sure…;   

I may well…;  

Nothing is going to stop me doing it…; 

- I’m hoping to…; 

I’m thinking of…; 

You won’t catch me doing it…;  

I thought I might…; 

I’m sure to…; I wouldn’t be surprised if…; 

I’m bound to…; There is a chance I will…; 

I’m absolutely sure…; I doubt if I’ll…; 

I think I’ll…; There is no chance of… . 

8.Словообразовательные средства: 

-типичные деривационные модели, используемые для об-разования названий профессий: 

actor — doctor — operator; chemist — dentist — economist — journalist — physicist — pharmacist 

— scientist; programmer — designer — engi-neer — firefighter — hairdresser — officer. 

-Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government; flock, pack, swarm, 

pride, herd, school, bunch; 

9.Широкозначные существительные и особенности их употребления: thing, stuff. 

10.Различия в американском и британском вариантах ан-глийского языка: 

11.способы обозначения десятичных дробей с существитель-ными 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-цветообозначе-ния: 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. 

13.Орфография 

-правописание наречий, образованных с помощью суффик-са -ly: easily; wryly; noisily; 

-правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивабющихся на -e: simply; 

truly; wholly; 

-правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием -ful или -al: 

cheerfully; typically. 

11класс.  
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Грамматическая сторона речи 

1.Имя существительное: 

-образование множественного числа имен существительных греческого и латинского 

происхождения: a curriculum — curricula; a phenomenon — phenomena, etc.; 

-сложные имена существительные, обозначающие род-ственников во множественном числе 

и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; 

-притяжательный падеж имен существительных, обозна-чающих неодушевленные объекты 

и явления: Africa’s culture; the sun’s rays; yesterday’s news; 

-средства выражения посессивности для обозначения об-щей собственности двух людей 

(Mary and John’s cottage); 

-переход неисчисляемых имен существительных в раз-ряд исчисляемых: hair — a hair; land 

— a land; youth — a youth, salad — a salad; coffee — a coffee; 

-переход исчисляемых имен существительных в разряд не-исчисляемых: 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 суще-ствительными 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: 

-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 использо-вания в нем инфинитива или 

герундия: to regret to do some-thing/doing something; 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 to offer и to suggest (специфика использования); 

-невозможность использования глаголов to hear, to see, to 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 to let в пассивном залоге; 

-сослагательное наклонение глагола для выражения нере-ального будущего в ситуациях, 

относящихся к настояще-му/будущему и прошлому: If I were (was)…. I would do…; If I had 

been… I would have done; 

-смешанный тип предложений с глаголами в сослагатель-ном наклонении: If I were…. I 

would have done…; If I had done… I would be…; 

4.Наречие: 

-регулярное образование степеней сравнения однослож-ных, двусложных и многосложных 

наречий: faster — fast-est; more comfortably — most comfortably; 

-особые формы степеней сравнения: well — better — best; badly — worse — worst; little — 

less — least; much — more — most; far — farther — farthest; far — further — furthest; 

-случаи возможного использования единиц loudly/loud, right/rightly, wrong/wrongly, etc. без 

изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

-использование наречий rightly/wrongly в значении спра-ведливо/несправедливо; 



 

163 
 

-смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly, most/mostly, 

wide/widely; 

-наречие badly как полисемантическая единица: to know smth badly; to need smth badly. 

Содержание курса 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой учебные 

ситуации являются конкретной реализацией заданного ФГОС содержания образования по 

английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции 

Предметное содержание речи 

10 класс 

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 челове-ка. 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. 

Толерант-ность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и 

родителей, проблема «отцов и детей». Детствов жизни человека. Семейная атмосфера. 

Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и 

поощрения. Значимость денег в жизни инди-вида. Британская королевская семья. Члены 

королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева Велико-британии 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 мага-

зинов. Марко Поло — великий путешественник. Путешествия — способ познания мира, 

получения информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 

Предметное содержание речи, 11 класс 

базовый уровень 

1. Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) 
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Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок 

труда. Личностные каче-ства, необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние 

мнения родных, учителей, друзей на выбор про-фессии. Государственное образование 

Великобритании. Уни-верситетское образование. Университеты Великобритании и России. 

Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситет-ский год». Изучение английского языка. 

Варианты англий-ского 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 цен-ностей. 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 

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 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 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. 

Содержание программы, 10 класс 

базовый уровень 

Unit 1.“In Harmony with Yourself”- 26 часов 

Основные сведения о себе. Любимые занятия и увлечения. Забота о здоровье и физической 

форме  

Unit 2. “In Harmony with Others” - 26 часов 

Друзья. Отношения между людьми. Семья. Семейный бюджет. Обязанности по дому. 

Домашний уклад 
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Unit 3. “In Harmony with Nature” - 26 часов 

Жизнь природы. Экологические проблемы. Природны катастрофы. Проблемы, созданные 

руками человека. Экология человека. Чудеса природы 

Unit 4. “In Harmony with the World” - 26 часов 

Почему люди путешествуют. Способы путешествий. Места, куда мы едем и где 

останавливаемся. Что мы делаем во время путешествий. Осмотр достопримечательностей. 

Покупки и сувениры. О чем стоит помнить во время поездок 

Содержание программы, 11 класс 

базовый уровень 

1.Steps to Your Career - 26 часов 

Выбор профессии. Обучение в России и за рубежом. Ведущие университеты 

Великобритании и России. Изучение иностранных языков. Популярные профессии. 

Необходимые качества для различной профессиональной деятельности. Претворение мечты в 

жизнь. 

2.Steps to Understanding Cultures- 26 часов 

Ценности и убеждения. Традиции и обычаи. Принятые нормы поведения в обществе. 

Проблемы толерантности, свободы, независимости. Литература. Музыка. Театр. Кино. 

Изобразительное искусство. Музеи и картинные галереи 

3.Steps to Effective Communication- 26 часов 

Технический прогресс — за и против. Новая технологическая революция и средства 

массовой информации. Великие изобретения и открытия. Изменения в жизни людей, 

связанные с развитием науки и техники. Век коммуникации. 

4. Steps to the Future.- 26 часов 

Проблемы глобализации. Национальная идентичность. Будущее планеты. Земля и ее 

население. Проблемы искусственного интеллекта. Люди и их информационно-

технологические создания. Язык будущих поколений 

 

               Тематическое планирование, 10 класс 

базовый уровень 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 In Harmony with Yourself. 26 

2 In Harmony with Others. 26 

3 In Harmony with Nature. 26 

4 In Harmony with the World. 27 

 итого 105 

 

Тематическое планирование,  11 класс 

базовый уровень 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Steps to Your Career 26 

2 Steps to Understanding Cultures- 26 

3 Steps to Effective Communication 26 

4 Steps to the Future. 

 

27 

 итого 105 
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Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

углубленный уровень 

(Программа «Английский язык. 10-11 классы»: учебно-методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, Английский язык, для школ с углубленным изучением английского языка, лицеев 

и гимназий – М.: «Просвещение» , 2007 г.) 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему наро-

ду, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и общественной деятельности; 

6) толерантное   сознание   и   поведение   в поликультурном   мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» имеет большой потенциал для достижения 

требуемых личностных результатов. Содержание и используемые технологии обучения в 

рамках данного курса способствуют формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного полиязычного мира. 

Изучение иностранного языка в 10-11 классах способствует 

формированию у старшеклассников готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, к образованию и самообразованию, в том числе средствами иностранного 

языка. 

Кроме того, изучение иностранного языка позитивно влияет на общую и речевую 

культуру учащихся, прививает им ряд необходимых социальных навыков, необходимых для 

общения в поликультурном социуме. Это способствует формированию толерантности

 и адекватного поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения. 

Используемые в преподавании предмета технологии формируют навыки 

сотрудничества со сверстниками в образовательной, учебно- исследовательской, проектной и 

других видах деятельности, способствуют формированию системы межличностных 

отношений.  

В процессе изучения курса продолжается формирование таких важных качеств 

личности, как воля, эмпатия, креативность, трудолюбие, дисциплинированность.  Широкий

 спектр тем, обсуждаемых на уроках иностранного языка, вносит существенный

 вклад  в формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, осознанному принятию традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, а также эстетическое отношение к 

миру. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в рамках предмета 

«Иностранный язык» готовит учащихся к диалогу культур, к осуществлению межкультурного 

общения. Возникающие в ходе овладения иностранным языком ситуации межкультурного 

диалога, дискуссии по широкому кругу тем, связанных с проблемами поликультурного мира, 

способствуют формированию мировоззрения, основанного на диалоге культур, осознанию 

своего места в поликультурном мире. 

Углубленное изучение иностранного языка предполагает формирование устойчивого 

интереса к исследованию процессов, связанных с функционированием и использованием 

языка в различных сферах профессиональной деятельности, что способствует осознанному 

выбору будущей профессии. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
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пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно -

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-

ных источников; 

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение    самостоятельно    оценивать    и    принимать    решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Осваиваемый курс вносит существенный вклад в формирование метапредметных 

результатов, включающих освоение межпредметных понятий и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с учителями и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, мотивации к изучению иностранного языка, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Среди наиболее важных умений необходимо отметить умение самостоятельно 

планировать свое речевое и неречевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли, умения смыслового чтения, включая умение определять 

тему, прогнозировать содержание текста, выделять главное и второстепенное, устанавливать 

логику изложения, а также умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. При выполнении парной и групповой работы 

старшеклассники учатся продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции 

других участников общения, развивают свои коммуникативные способности. 

Проектная работа, осуществляемая в ходе освоения курса, 

способствует овладению навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, развивает способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач. 

Выполнение проектной и поисковой работы также совершенствует исследовательские 

умения, связанные с поиском и обработкой информации, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, обеспечивает формирование готовности и способности 
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к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, а также развивают умение 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач. В процессе выполнения заданий и 

упражнений школьники учатся самостоятельно определять цели своей деятельности и 

планировать ее, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность, выбирать стратегии ее выполнения, оценивать ее, используя навыки 

познавательной рефлексии. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы включают 

следующее: 

А. В коммуникативной сфере (владении иностранным языком как средством общения) 

Диалогическая речь 

Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, сочетание разных видов диалога (комбинированный 

диалог). Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. 

Монологическая речь 

Основные коммуникативные типы речи: сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (включая характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Изложение прочитанного, 

прослушанного, увиденного. Представление результатов проектно-исследовательской 

деятельности. 

Аудирование 

Понимание с разной степенью глубины и точности высказывания собеседника, а также 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и стилей. 

Чтение 

Основные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое. 

Тексты разных жанров и стилей: публицистические, научно-популярные, 

художественные, прагматические. 

Письменная речь 

Написание личных писем; заполнение анкет, формуляров. Написание резюме, 

биографий, автобиографии. Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

Изложение прочитанного, реферирование, аннотирование. 

Подробно представлены далее в разделе «Содержание учебного предмета (курса)» 

Б. В познавательной сфере: 

Сравнение языковых явлений русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. Приемы работы с текстом. 

Перевод с английского на русский язык. Составление собственных высказываний в пределах 

изученной тематики (в том числе по образцу/аналогии). Индивидуальная и совместная 

проектная деятельность, в том числе с выходом в социум. Работа со справочными 

материалами (грамматическими, лингвострановедческими, а также профессиональными, 

двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами). Работа с Интернет-

ресурсами. 

В. В ценностно-орентационной сфере: 

Приобщение к ценностям мировой культуры через различные источники информации 

на английском языке (мультимедийные, непосредственное участие в интернет-проектах и др.). 

Представление о языке как о средстве общения, познания, социальной адаптации, 
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самореализации, выражениячувств, эмоций, об основе культуры мышления, а также о 

целостном полиязычном, поликультурном мире. 

Г. В эстетической сфере: 

Средства выражений чувств и эмоций на английском языке. Знакомство образцами 

художественного творчества на английском языке. Обсуждение на английском языке 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д.: В трудовой сфере: 

Планирование своего учебного труда. Работа в сотрудничестве. 

Е. В физической сфере: 

Ведение здорового образа жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, занятие 

спортом, фитнес). 

Английский язык является предметом, который вносит значительный 

вклад в становление личности учащегося. Этому, прежде всего, служит 

предметное содержание речи. 

Предметное содержание речи 

10 класс 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator) 

Человек - творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; 

материалы для создания художественных произведений; классическое и современное 

искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; 

основные характеристики живописных произведений; достоинства произведений живописи; 

искусство фотографии; влияние искусства на человека. 

2. Основные мировые религии (Man the Believer) 

Ведущие мировые религии - христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви 

христианства; религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, 

праздники, обряды; места поклонения верующих; священные книги; священные 

здания; языческие верования древнего человека: древнегреческие и древнеримские легенды; 

мифы древних народов Севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения 

людей. 

3. Экологические  проблемы  современности  (Man  the  Child  of Nature) 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние 

окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в 

мире; нехватка воды; изменения климата в исторической перспективе; техногенные 

катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите растительного и 

животного мира, по решению экологических проблем; природные катаклизмы - извержения 

вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; 

возможные пути решения экологических проблем. 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. 

 

Понятие счастья (Man the Seeker of Happiness) 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных 

сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья собственными 

руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; 

дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных людей. 

11 класс 

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music) 
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Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая 

музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные 

произведения; музыкальный плюрализм двадцатого века; музыкальные инструменты; 

известные исполнители; известные композиторы и их произведения. 

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its 

Architecture) 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы 

красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; 

преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; выдающиеся 

архитекторы России и Европы и их великие творения; органическая архитектура Ллойда 

Райта; интерьер и оформление зданий. 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) 

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на 

планете; семь чудес света - великие достижения народов древнего Средиземноморья и 

Ближнего Востока; пирамиды Гизы - единственное из сохранившихся до наших дней чудо 

древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс 

Родосский, Мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный 

проект XX века; победители проекта; рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык как 

одно из наиболее загадочных явлений на свете. 

4. Личность человека в ее лучших проявлениях (Man as the Greatest Woder of the 

World) 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек - 

создатель живописных, литературных, музыкальных и других художественных произведений; 

человек - хранитель информации и организатор созидательной деятельности; передача знаний 

от поколения к поколению; великие достижения человека в материальном мире; духовная 

жизнь людей; любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как важные 

составляющие человеческой личности; героические поступки людей; толерантность в 

современном мире; врожденные и благоприобретенные качества человеческой натуры; 

вдохновение, воображение и иные качества людей; эгоизм и иные отрицательные 

качества, свойственные людям; развитие человека в исторической перспективе. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: ведение всех видов диалогов и их 

комбинирование на основе расширенной тематики в различных ситуациях официального и 

неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с будущей профессией. 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 дополнения, выражать эмоции различного характера. При 

участии в разных 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. 

При этом развиваются умения: 
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-участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

-участвовать в обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

-участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм 

и правил поведения, принятых в 

странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и 

аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения 

и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование составления связных высказываний: 

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 деятель-ности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

При этом развиваются умения: 

-подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

-давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, 

выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры; 

-описывать события, излагать факты; 

-представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде страны / стран 

изучаемого языка и их культуру /культуры в русскоязычной среде; 

-высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

 Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух текстов 

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, при этом: 

– понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике; 

– выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и 

видеотекстов; 

– относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

-отделять главную информацию от второстепенной; 

-выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

-извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

-определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты/примеры/ аргументы в соответствии с поставленным 
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вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио/телетексте фактическую и оценочную 

информацию, определяя свое отношение к ней. 

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: 

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в

 области филологии, отрывков из произведений художественной литературы; 

-изучающего чтения – с целью полного понимания

 информации 

прагматических текстов для ориентировки в ситуациях повседневного 

общения, а также научно-популярных статей в рамках выбранного 

профиля, отрывков из произведений художественной литературы; 

-просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала. 

При этом развиваются следующие умения: 

-выделять необходимые факты/сведения; 

-отделять основную информацию от второстепенной; 

-определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

-прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

-обобщать описываемые факты/явления; 

-оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

-понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

-отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Происходит овладение и дальнейшее совершенствование следующими умениями 

письменной речи: 

-писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка; 

-фиксировать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста; 

-кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

-использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план выступления; 

-описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информа-цию, выражая 

собственное мнение/суждение: 

-писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

-составлять тезисы, развёрнутый план выступления; 

-обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

будущей профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 
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-навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

-навыками использования таких переводческих приемов, как замена, 

 

перестановка, добавление, опущение, калькирование на элементарном уровне; 

-технологией выполнения таких типов письменного перевода, как полный/выборочный 

письменный перевод. 

Учащиеся знакомятся с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном языке, 

типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Правописание в рамках изучаемого лексико-грамматического материала, 

совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка в потоке речи. Соблюдение ударения в словах и фразах, ритмико-

интонационных особенностей различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках выделенной 

тематики: слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета. Основные способы 

словообразования. Многозначность слова. Синонимы, антонимы. Лексическая сочетаемость. 

10 класс 

1. Объём лексического материала в 10 классе составляет более 2400 единиц, из них 

200—250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

-словосложение по модели Adj/N/Adv + Part I (easy-going, heart-breaking, well-meaning); 

-словосложение по модели N/Adv + Part II (horse-drawn, well-paid); 

-словосложение по модели Adj/Num + N + -ed (blue-eyed, four-legged); 

-словосложение с использованием количественных и порядковых числительных (five-

year-old, twelve-inch, first-rate, second-hand); 

-деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- 

(antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out-(outdo), over- (overdo), pre- (prehistoric), un- 

(unfasten), under-(underdeveloped); 

-конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных 

(аре — to аре, dog — to dog, duck — to duck); 

-сокращение лексических единиц (exam — examination), в том числе с помощью 

создания аббревиатур (тр, рс, etc.). 

Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry out, 

to carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to stick 

together, to stick up for sth, to stick with). 

Синонимы (lump —piece, require— demand, seek (for)— look for, feast — holiday, feast — 

meal, pupil — disciple, smell — scent — aroma — reek, strange — queer — odd, to reflect — to 

brood, to stay — to remain, fee(s) — salary, fat — stout, very — pretty). 

Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы (shadow - 

shade, victim - sacrifice, accord- discord, affect — effect, in spite (of) — despite). 

11 класс 
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Объём лексического материала к окончанию 11 класса должен составлять более 2800 

единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

-образование сложных прилагательных по моделям: 

модель Adj + Part I (easy-going, smart-looking), 

модель N + Part I (heart-breaking, progress-making), модель Adv + Part I (fast-developing, 

well-meaning), модель N + Part II (poverty-stricken, horse-drawn), модель Adv + Part II (well-paid, 

well-fed), 

модель Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered), модель Num + N + -ed (three-headed, 

four-legged); 

-префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов (anti- , dis -, 

mis -, out -, over -, pre -, un -, under ); 

-словообразовательные гнёзда (confide, confident, confidential, confidence). 

Образование глаголов по конверсии: использование порядковых и количественных 

числительных при образовании сложных прилагательных 

(a five-year-old boy, a two-liter car, a four-hour meeting, a first-rate film). 

Знакомство   с   так   называемыми   «ложными   друзьями   пе- реводчика» (agitator — 

подстрекатель, extravagant — расточительный, accurate — точный). 

Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные 

способы создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN). 

 

Полисемантичная  лексика  (background  —  1)  фон  2)  про-исхождение, воспитание; 

alight — 1) сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 1) хрустящий 2) чистый, 

свежий; delicious —1) вкусный, 2)восхитительный). 

Лексика, управляемая предлогами при функционировании (in annoyance, to one's 

annoyance, to be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.). 

Устойчивые словосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to have a fever, to 

come to the point, to trifle with sb, to put up somewhere). 

Синонимические ряды (cry — sob — weep, long — yearn — wish, walk — wander — stroll 

— march — stride — creep — shuffle — stagger —swagger - trudge, work — labour - toil, customer 

— client, ponder - reflect — consider – meditate —contemplate — muse etc.). 

Лексика, представляющая трудности при её использовании (take — bring — fetch, 

amiable — amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean— lend, despise (v) — contempt (n), 

teacher — tutor). 

Фразовые глаголы (to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit (up) for, to carry away, to 

carry on, to carry out, to carry over, to carry through. to tear apart, to be torn between, to tear o f f , to 

tear up). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных морфологических форми 

синтаксических конструкций английского языка. Знание основных различий систем 

английского и родного языков. 

10 класс 

I.Морфология 

1. Имя существительное 

-особенности употребления нарицательных имён суще-ствительных: 

a) оканчивающихся на -ics (athletics, gymnastics, linguistics, mathematics, physics etc.); 

b) имеющих омонимичные формы для единственного и множественного числа 

(headquarters, means, series, species); 
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c) имеющих семантические различия в зависимости от числа, в котором используется 

имя существительное (air/airs) (air - воздух; airs — манерность), custom/customs (custom — 

обычай, customs — 

 

таможня); 

d) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта 

(belongings, brains, clothes, earnings, looks, lodgings, stairs, outskirts); 

-особенности употребления собирательных имён существительных: 

a) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the clergy, 

the police, the military); 

b) сочетающихся с глаголом как в единственном, так и во множественном числе 

(audience, class, club, committee, company, council, crew, crowd, family, gang, government, group, 

staff, team). 

2. Местоимение 

-местоимение one/ones и особенности его употребления. 

2. Имя прилагательное 

-адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, 

alright, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake); 

-изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или 

постпозитивного употребления по отно-шению к имени существительному (the concerned 

(=worried) doctor; the doctor concerned (= responsible); 

-порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful big old oval 

brown Turkish carpet). 

3. Наречие 

-наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, 

normally, hopefully, evidently, clearly, frankly, honestly, briefly). 

4. Глагол 

-транзитивные (переходные) глаголы; предлоги to и for для введения прямого и 

косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; 

to give/lend/offer etc. sth to sb); возможность некоторых глаголов функционировать в качестве 

переходных и непереходных (Eugene opened the door. The door opened. She is cooking fish. The 

fish is cooking.); 

-структуры с глаголом have + V/V-ing: 

a) have + object + V (They had us clean the floor.) 

b) have + object + V (We'll have you dancing professionally in six months.) 

c) won't/can't + have + object + V (I won't have you sitting ( s i t ) about.). 

5. Междометия 

-междометия  как  единицы  для  выражения  эмоциональных  и 

эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, по! My! 

Ouch! ОН Wow! Etc.). 

11 класс 

I.Синтаксис 

1. Понятие   о   предложении:   утвердительное,   вопросительное, 

побудительное и восклицательное предложения; знаки препинания: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и со-

ставное именное сказуемое (verbal and nominal predicate), 
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различные виды дополнений (direct and indirect object) и обстоятельств (adverbial 

modifiers of place, time and manner). 

3. Понятие о простом (simple), сложносочинённом (compound) и сложноподчинённом 

(complex) предложениях; особенности порядка слов в английском предложении, связанные с 

его фиксированным характером. 

4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses), 

придаточные определительные (relative clauses), придаточные обстоятельственные (adverbial 

clauses). 

5. Различия между придаточными дополнительными, вводимыми словами what и that 

(I know that he has arrived, vs. I know what to do.). 

6. Придаточные  определительные  и  их  место  в  предложении; использование сою-

зов и союзных слов who, whom, that в придаточных определительных. 

7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (non-identifying) прида-

точные определительные предложения (The girl who is speaking on the phone is my niece. Alice, 

who is speaking on the phone, is coming with us.); невозможность использования союзного слова 

that в неидентифицирующих придаточных и необходимость выделения последних запятыми. 

8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (Не 

did not apologise, which upset me.). 

9. Использование  слов  whose  и  of  which  в  придаточных  оп- 

ределительных в случаях, когда придаточное относится к неодушевлённому 

существительному (The house whose roof I could see from the distance. (... the roof of which...). 

10. Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы (time clause, 

conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause, 

clause of manner). 

11. Способы образования придаточных цели; различия в употреблении in order that, so 

и so that и so as to в придаточных цели (I've come here in order that (so/so that) you don't feel 

lonely, vs. I've come here so as to collect some papers). 

12. Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие в 

них будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-clauses) и придаточ-

ными с in case (in-case-clauses). 

13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при выраже-

нии будущности. 

14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every time. 

II. Пунктуация 

1. Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком). 

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

4. Основные правила использования запятой: 

-при перечислении; 

-при использовании прямой речи; в сложноподчинённых предложениях, где 

придаточное предложение предшествует главному, и для выделения неидентифицирующих 

придаточных; 

-для отделения вводных слов и словосочетаний; 

-некоторые различия в использовании запятых в британском и американском вариантах 

английского языка. 

5. Основные правила употребления двоеточия: 

-при перечислении; 
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-в сложносочинённом предложении, где второе предложение называет причину того, о 

чём говорится в первом. 

6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочинённых предложе-

ниях. 

Социокультурный аспект 

Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и 

в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии 

страны изучаемого языка. 

Это предполагает: 

-осознание   усиления   роли   иностранных   языков   в   условиях 

-расширяющегося межкультурного взаимодействия и сотрудничества; 

-расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и 

лингвокультурологических знаний за счёт новой тематики и проблематики речевого общения 

с учётом интересов, наклонностей, предпочтений и будущей сферы профессиональной 

деятельности выпускников; 

-углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе ценностей, 

менталитете, образе жизни, символике, исторических и современных реалиях, культурном 

наследии, этнокультурных стереотипах, тенденциях развития современной цивилизации; 

-овладение представлениями о традициях стран изучаемого языка, знакомство с 

особенностями их быта, образом жизни, культурой, произведениями художественной 

литературы, образцами фольклора; 

-развитие межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, 

умения быть посредником культур, пояснять особенности и различия российской культуры и 

культуры стран/страны изучаемого языка; 

-дальнейшее совершенствование навыков вербального и невербального поведения с 

учётом языковых и культурных норм носителей языка, социолингвистических факторов 

коммуникативной ситуации, способность соблюдать основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. 

Переспрос. Словарные замены. Мимика, жесты. 

Расширение перечня умений в использовании имеющегося иноязычного речевого 

опыта для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств: 

-при порождении высказываний использовать в качестве опоры ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т.д.; 

-использовать переспрос для уточнения понимания, использовать перифраз/толкование, 

синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли; 

-при восприятии текста использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, 

структуру текста, риторические приёмы, справочный аппарат (комментарии, сноски); 

-прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

-семантизировать значения неизученных языковых средств на основе лингвистической 

и контекстуальной догадки, сходства с родным языком. 

Учебно-познавательные умения 

Общеучебные умения: использование справочной литературы, Навыки работы с 

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение. 

В данном курсе формируются и совершенствуются умения: 
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-работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; осуществлять 

смысловое чтение; 

-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция; 

-участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; формулировать проблему и 

искать способы их решения; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми, планировать учебное сотрудничество; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд. 

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других 

справочных материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств, 

составление ассоциаграмм для закрепления лексики, выборочный перевод и т.д. 

Данный курс позволяет формировать и совершенствовать умения, обеспечивающие 

освоение иностранного языка и культуры: 

-находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

интерпретировать лингвистические и культуроведческие факты в тексте; 

-анализировать языковые трудности текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; осуществлять поиск и выделение в тексте новых лексических 

средств; 

-соотносить средства выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего; 

-группировать и систематизировать языковые средства по 

определённому признаку (формальному, коммуникативному); заполнять обобщающие 

схемы/таблицы для систематизации языкового материала; 

-пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, энциклопедиями, 

справочниками, поисковыми системами Интернета; 

-выборочно использовать перевод; 

-участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Содержание программы 

  10 класс, углубленный уровень,  210 ч. 

1. Unit 1 «Man the Creator»- 50 часов: учебник и рабочая тетрадь 

Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности. Выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру. Изобразительное искусство (живопись и её жанры, 

скульптура, фотография) и его роль в обществе. Этапы становления живописи. Творчество 

великих мастеров прошлого. Прикладное искусство. Эмоциональное воздействие искусства на 

зрителей. 

Unit 2“Man the Believer”- 50 часов: учебник и рабочая тетрадь 

Основные религии народов мира, их символы и атрибуты. Вера в 

рациональное(человеческий разум, собственные силы и т.п.) и иррациональное 

(судьбу, предсказания и т.п.). Древние мифы различных народов. Традиционные приметы и 

предрассудки в  странах изучаемого языка и родной стране. 
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Unit 3“Man  the Child of Nature”-  55 часов: учебник и рабочая тетрадь 

Природа и окружающий мир, влияние деятельности человека на природу. Исчезающие 

виды растений и животных и помощь им. Природные катаклизмы и экологические проблемы, 

созданные руками человека. Загрязнение окружающей среды и возможности человека в 

борьбе с ним. Личный вклад в защиту природы. Необходимость международной кооперации в 

борьбе за будущее человечества. 

Unit 4“Man the Seeker of Happiness”- 55  часов 

Основные составляющие человеческого счастья – успешность, здоровье, 

интересная работа, семья и т.п. Благополучие общества как одна из составляющих личного 

счастья человека. Мечты и их воплощение в жизнь. Будущее учащихся, каким они его видят. 

Содержание тем учебного  курса 

11 класс, углубленный уровень,  210 ч. 

 

Unit 1. “Sounds of Music”-  50 часов: учебник и рабочая тетрадь 

Музыка как один из основных видов искусства. Различные музыкальные инструменты 

и виды музыки. Периоды развития музыки. Роль музыки в жизни человека. Подростки и 

музыка. Отечественные и зарубежные композиторы и исполнители музыкальных 

произведений 

Unit 2. “Town and its Architecture” - 50 часов: учебник и рабочая тетрадь 

Проблемы современного города (экология, перенаселение, транспорт, ускоряющийся 

темп жизни и т.п.). Привлекательность городской и сельской жизни. Архитектура городов и 

отдельных зданий. Мировые шедевры архитектуры. Различные архитектурные формы. 

Выдающиеся архитекторы прошлого и наших дней. 

Unit 3. “Wonders of the World” - 55 часов: учебник и рабочая тетрадь 

Творческое начало в характере человека. Цивилизация и вехи её развития. 

Необыкновенные явления природы. Чудеса, созданные разумом и руками человека 

(произведения искусства, достижения науки и техники, язык). Понятие чудеса света в 

античности и в современном мире. 

Unit 4. “Man as the Greatest Wonder of the World” -55 часов: учебник и рабочая 

тетрадь 

Человек и человечество. Виды и мотивы человеческой деятельности и поступков. 

Человек созидатель и человек разрушитель. Человек древности и современный человек. 

Духовный мир человека. Человек в социуме. Взаимоотношения с другими представителями 

социума. 

Тематическое планирование, углубленный уровень, 210 ч., 

10 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Man the Creator 50 

2 Man the Believer 50 

3 Man  the Child of Nature 55 

4 Man  the Seeker of Happiness 55 

 итого 210 

 

Тематическое планирование, углубленный уровень, 210 ч. 

11 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Sounds of Music 50 
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2 Town and its Architecture 50 

3 Wonders of the World 55 

4 Man as the Greatest Wonder of the World 55 

 Итого  210 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«История Всеобщая история. Новейшая история» 

углубленный уровень 

(Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. По-

урочные рекомендации: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Сороко-

Цюпа А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г. – учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Базовый и углублённые уровни. – М.: Просвещение, 2020г.) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения курса включают: 

 -осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе 

знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории; 

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации политических 

идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, 

социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного политических 

режимов; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий 

и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

- понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных 

стилевых направлений культуры ХХ в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху; 

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают 

-формирование универсальных учебных действий: формирование межпредметных 

понятий: факт, система, закономерность, анализ; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 
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выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; 

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

- учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

- владение основами коммуникативной рефлексии; 

- реализация проектно-исследовательской деятельности; 

- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследования её объективности (под руководством учителя); 

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 

критериев для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления; 

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; -структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять 

основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

 -целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества; 

- исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их 

изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

 -знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в 

ХХ в.; 

знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 -понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и 

Африки в ХХ в.; 

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры; 
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 -уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью; 

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов 

всеобщей истории ХХ в.; 

 -определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции. 

 

Содержание программы 

 «История. Всеобщая история. Новейшая история», 10 класс 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования пост- 8 индустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения 

традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные 

концепции исторического развития в Новейшее время1.  

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократизация 

политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические 

идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция 

социалдемократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в 

социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост 

националистических настроений.  

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть 

«нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для 

начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на 

Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. 

Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 



 

184 
 

противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и 

Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской 

России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. 

Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические 

последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 

 Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» 

— вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. 

Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой 

политике. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 

революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская 

революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и 

Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм.  

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е 

гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское 

соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. 

Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — 

Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

 Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха 

зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и 

бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в 

управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 

Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., 

фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные режимы в Европе в 

1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. 

Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной дик-



 

185 
 

татуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпора-

тивного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного 

правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе корпора-

тивного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либеральнодемократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических 

режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и социальные 

реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о 

социальном страховании и др. Начало социально ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового 

курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как 

к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности 

экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального 

согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская 

партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, 

основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественнополитической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е 

гг.  

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 

1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII 

Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика 

«Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и 

прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение 
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социальной стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в 

испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. 

Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны 

(1936—1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 

Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 

Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. 

Англофранко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры 

(1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

 Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. 

Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—

1945 гг. Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка в первой поло-

вине XX в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности 

развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 

1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине 

ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и 

её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

  Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой по-

ловине ХХ в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где ца-

рит окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, 

интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ). 

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). Сим-

волизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, осно-

ванного на идеях символизма, в пространственных видах искусства — архитектуре, скульпту-

ре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое един-
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ство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в искус-

стве — импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, провозглаша-

ющего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюр-

реализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный 

стиль (функционализм) в архитектуре. Литература критического реализма. Новая драматургия 

в начале века. Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в ли-

тературе. Кинематограф в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция науч-

ной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — 

новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на 

службе у войны, искусство на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война 

             Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер 

Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение 

гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. 

Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 

июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. 

Восточный фронт — главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на 

советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. 

Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в 

ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. 

стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 

Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной 

Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом 

океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-

ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. 

Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 

1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. 

Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 

Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 

война в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление 

Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие 

Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение 

на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в 

Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 

г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 

1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении 

Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в 

войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 
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сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для 

человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

                 Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими 

военными преступниками. 

                 Глава IV. Соревнование социальных систем 

                  Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 

— первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военнополитических блоков как проявление соперничества 

двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

                  Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные 

отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии 

международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной 

напряжённости. Ослаб ление международной напряжённости после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». 

Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух 

сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх 

средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — 

начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности 1987 г. 

                 Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970-е гг. 

«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада 

в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские 

соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая 
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интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициа - тивы. 

Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности 

государства благосостояния в развитых странах мира.  

               Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 

1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки 

и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. 

Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. 

Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к 

демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 

бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-

политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 

             Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике 

стран Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 

«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. Основания 

неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория предложения. 

Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, 

снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. 

Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного 

общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий 

капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности.  

              Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 

движения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу 

умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. 

Политический спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: 

консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. 

Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. Гражданское общество в 
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период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское 

движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины 

появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во 

второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. 

Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских 

инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, 

культурные, этнические и лингвистические движения. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Ма-

териал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения 

США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внут-

ренней и внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории 

США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у вла-

сти. США — единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период адми-

нистраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, 

Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. Материал для само-

стоятельной работы и проектной деятельности. «Политический маятник»: лейбористы и кон-

серваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «кон-

сервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской пар-

тии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение самоуправления — «деволю-

ция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления 

М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятель-

ной работы и проектной деятельности. Социально-экономическая и политическая история 

Франции во второй половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её ре-

ализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар 

д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования ле-

вых и правых сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период 

президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятель-

ной работы и проектной деятельности. Итальянское «экономическое чудо». Политическая не-

стабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал пар-

тийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-

экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлу-

скони. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для самостоя-

тельной работы и проектной деятельности. Три периода истории Германии во второй поло-

вине ХХ — начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР 

(1949—1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух 

социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и его 

итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма 

в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, 

Г. Шредера, А. Меркель. 

            Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 
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г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран Ла-

тинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-

реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и революции как 

путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах 

— тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктату-

ры и демократия. Куба — остров свободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. Турция. 

Иран. Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль 

военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в 

Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

          Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946— 1949 гг. и её итоги. 

Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической 

утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ 

Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. 

Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация 

Китая. Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. 

Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их 

результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые индустриальные 

страны. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское после-

военное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимуще-

ства, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Те-

ма Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной 

Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход 

от авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

           Глава IV. Современный мир  

           Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, 

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы.  
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         Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание 

«холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные 

конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других 

странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские 

отношения. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветское пространство: поли-

тическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для самостоятель-

ной работы и проектной  деятельности. Главные тенденции в развитии отношений на постсо-

ветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского интеграционного объедине-

ния. Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о кол-

лективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—

2014 гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и 

России. Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская 

война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфлик-

ты. Конфликт в Донбассе. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX — 

начале XXI в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение 

эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзи-

стенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобра-

зительном искусстве (1945—1960). Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление глобального ин-

формационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и 

глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального информацион-

ного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи пост-

модернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

Тематическое планирование, 

 «История. Всеобщая история. Новейшая история», углубленный уровень  

10 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 

2. Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 12 

3. Глава III. Вторая мировая война 5 

4. Глава IV. Соревнование социальных систем  20 

5. Глава V. Современный мир 6 

 итого 48 

 

Рабочая программа учебного предмета  
«Истории России с 1914 г. до начала XXI в.», углубленный уровень 
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(Программа Л.Н. Алексашкина  Истории России с 1914 г. до начала XXI в программа и 

тематическое планирование курса для общеобразовательных организаций/ Л.Н. Алексашкина  

Базовый и углублённые уровни. – М.: «Русское слово», 2019 г.) 

Планируемые результаты  

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

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

и 

другим негативным социальным явлениям;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута; 

• способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные УУД: 

• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственногоразвития; 

• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

• способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

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

• умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Выпускник научится: 

-локализовать  во времени ( на основе знания хронологии) ключевые события 

отечественной истории  XX- начало XXI в.; характеризовать её основные периоды; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории; 

-применять знание фактов для характеристики основных процессов, явлений, ключевых 

событий отечественной истории XX- начало XXI в.; 

-использовать историческую карту как источник информации об изменении территории 

Российского и Советского государства в XX- начало XXI в., основных процессах социально-

экономического развития, местах важнейших событий, внешней политике России и др.; 

-анализировать информацию различных источников-  официальных документов, 

материалов средств массовой информации, мемуаров и др., материальных и художественных 

памятников ответственной истории XX- начало XXI в.; 

-представлять в различных формах описания, рассказа: а)условия и образа жизни людей 

различного социального положения в России , СССР в XX- начало XXI в.; б)ключевые 

исторические события и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры  названного периода; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории XX- начало XXI в., интернет- ресурсах; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития страны в XX- начало XXI в., б)внутренний и внешней политики; в)положения 

населения; г)развития общественного движения; д) культурного пространства страны; 

-объяснять значение ключевых понятий и терминов, относящихся к данному периоду 

отечественной истории (империя, самодержавие, модернизация, революция, советская власть, 

Гражданская война, нэп, пятилетка, индустриализация, коллективизация, колхоз, репрессии, 

культурная революция, социалистический  реализм, Великая Отечественная война, эвакуация, 

оккупация, антигитлеровская  коалиция, перелом в войне, Организация Объединенных Наций, 

ядерное оружие, «холодная война», реабилитация, «оттепель», застой, диссиденты, 
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перестройка, гласность, политический плюрализм, рыночная экономика, приватизация, 

конституционная реформа, Федеральный договор и др.); 

- характеризовать причины и следствия наиболее значимых событий и процессов 

отечественной истории Новейшей эпохи( Великой Российской революции 1917г. и 

Гражданской войны, советской модернизации, Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

развития советского общества во второй половине 1945- середине 1980-х гг., перестройка, 

распад СССР, становления Российской Федерации, внешняя политика Российского 

государства и др.); 

-сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие России и зарубежных 

стран в XX- начало XXI в.( опыт модернизации, реформы и революции,  становление 

информационного общества и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

-составлять характеристику( исторический портрет) деятелей отечественной истории 

XX- начало XXI в., давать оценку историческим событиям личностям . 

Выпускник получит возможность научится: 

- используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и 

политическое развитие России , СССР, Российской Федерации в XX- начало XXI в.; 

- применять элементы исторического анализа при работе с историческими материалами ( 

определения принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалов, систематизировать её и представлять в виде рефератов, 

презентаций, учебных проектов и др. 

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в XX- начало XXI в. 

 

Содержание программы, 10 класс 

Введение. Россия в начале XX- начало XXI в.(1ч.) 

Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений». 1914-1921 гг. (20 ч). 

Российская империя в начале XX в. 

Территория и население страны. Основные сословия и социальные группы. 

Политическое устройство. Задачи модернизации страны. 

Россия в Первой мировой войне. 

Россия  и мир  накануне войны. Вступление России в войну. Ход боевых действий на 

Восточном фронте. Брусиловский прорыв. Связь событий на Западном и Восточных фронтах. 

Люди на войне. Герои войны (полководцы, солдаты). Жизнь в окопах. 

Война и  российское общество 

Настроения в обществе в начале войны. Милитаризация и государственное 

регулирование экономики. Военно-промышленные комитеты. Положение населения 

(карточная система). Нарастания кризиса. Изменение отношения к войне в различных слоях 

общества. Позиция политических партий. Политика власти; «министерская» чехарда». 

Падение авторитета власти. 

Российская революция 1917г. 

Февральские события и падение монархии. Образование Временного  правительства ( 

состав, программа деятельности). Советы; Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов. Двоевластие. Внутриполитическая борьба (партии и их лидеры). Кризисы 

Временного правительства. Выступление Л.Г. Корнирова. Провозглашение Российской 

республик. События 25-26 октября( 7-8 октября 1917гю в Петрограде, взятие власти 

большевиками. II  съезд Советов и его решения. Первые декреты советской власти. 

Образование  коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин. 
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Первые революционные преобразования 

Создание новых органов власти. Мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Судьба  Учредительного собрания. Политика в отношении Церкви. 

Подписание Брестского мира. Первая советская Конституция (1918). 

Россия в годы Гражданской войны  

Установление советской власти в центре и на местах (осень 1917г.- весна 1918г.). Очаги  

сопротивления власти большевиков. Силы, вступление в противостояние (центр и регионы; 

красные, белые, «зеленые»). Военная интервенция. Основные периоды и ключевые события 

Гражданской войны. Участники войны: биографии и судьбы. Положение населения в годы 

Гражданской войны. Террор. 

Политика военного коммунизма. Позиции и тактика советской власти в отношении 

крестьянства. Разработка плана ГОЭЛРО. Завершение Гражданской войны. Причины победы 

большевиков в Гражданской войне. 

Общество в эпоху революционных потрясений 

Жизнь населения страны в годы революции и Гражданской войны. Социальная политика 

советской власти. Новые социальные группы. Программа культурной революции. Революция 

и интеллигенция. Российская эмиграция. 

События Великой Российской революции 1917г. и Гражданской войны в литературе и 

искусстве. 

Наш край, регион в годы революции 1917г. и Гражданской войны. 

Раздел II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. (15 ч) 

От Советской России к СССР 

Положение в стране в начале 1920-х гг. Причины перехода к нэпу. Предпосылки и 

значение образование СССР. Конституция СССР 1924г. Установление однопартийной 

политической  системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть в партии и государстве. 

Новая экономическая политика 

Использование рыночных механизмов, товарно-денежных отношений. Введение 

продналога. Кооперация. Иностранные концессии. Причины свертывания нэпа.  

Индустриализация и коллективизация в СССР 

Задачи ускоренной модернизации страны. Индустриализация: сроки, методы, 

результаты. Пятилетние планы. Стройки первых пятилеток. Стахановские движение. 

Коллективизация: формы, методы проведения. Раскулачивание. Итого и цена советской 

модернизации. 

Политическое развитие СССР. В 1930-е гг. 

Утверждение культа личности И.В. Сталина. Усиление политического контроля над 

обществом, роли органов госбезопасности. Принятие Конституции СССР 1936г. Массовые 

политические репрессии. 

Советское общество в 1920-1930-е гг. 

Основные классы и группы советского общества. Социальная политика власти 

(образование, здравоохранение, семья). Юношеские и детские организации. Повседневная 

жизнь, быт. Политика в отношении религий. 

Наука и культура в СССР в 1920-1930-е гг. 

Образование и наука в 1920-1930-е гг. Литература и театр. Политика государства в сфере 

культуры. Художественное искусство: архитектура, скульптура, живопись. Музыкальное 

искусство. Советский кинематограф. Деятели советской культуры 1920-1930гг.: творчество и 

судьбы. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 
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Преодоление в 1920-е гг. дипломатической изоляции Советского государства. Внешняя 

политика СССР в 1930-е гг. Борьба за систему коллективной безопасности в Европе. 

Обострение международной обстановки во второй половине 1930-х гг. События на озере 

Хасан и у реки Халхин-Гол 1939г.: дипломатия на пороге Второй мировой войны; советско-

германские договоры 1939г. 

СССР в конце 1939- начале 1941г. (советско- финляндская война, присоединение новых 

территорий.) 

Наш край, регион в 1920-е- начале 1940-х гг. 

Раздел III.  Советский Союз в годы военных испытаний (14ч.) 

Начало и первый период Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. Германский план ведения войны. Соотношение сил 

сторон. Причины отступления советских войск в первые месяцы войны. 

Мобилизация сил для отпора врагу. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий и части населения. 

Битва за Москву: этапы и ключевые события, участники, итоги. Значение  разгрома 

германских войск под Москвой. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Дорога жизни. Складывания антигитлеровской коалиции. 

Советский тыл в годы войны 

«Все для фронта! Все для победы!». Жизнь населения в городах и деревнях. Деятели 

науки и культуры-фронту. 

На территории, захваченной врагом 

Нацистский оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Трагедия плена. Выбор: 

сотрудничество или сопротивление. Развертывание патриотического движения. Герои-

партизаны  и подпольщики. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Сталинградская битва: героическая оборона города, окружение и разгром 

неприятельской группировки. Значение победы в Сталинградской битве. Разрыв кольца 

блокады вокруг Ленинграда. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Завещающий этап Великой Отечественной войны 

Боевые действия советских войск в 1944-1945гг.Завершение освобождения территории 

СССР. Наступательные операции в Восточной и Центральной Европе. Ялтинская 

конференция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Причины победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Герои фронта и тыла. 

Окончание Второй мировой войны 

СССР и вопросы устройства послевоенного мира. Потсдамская конференция: главные 

участники  и решения. Создание ООН. Советско-японская война 1945г.;разгром Квантунской 

армии. Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Трибуналы над 

военными преступниками (Нюрнберг, Токио). 

Итоги и уроки войны. 

Раздел IV. СССР В 1945-1991гг.(22ч.) 

Советский Союз в 1945-1953гг. 

Возвращение к мирной жизни: трудности послевоенных лет. Голод 1946-1947гг. 

Восстановление и развитие хозяйства. Положение в деревне. Денежная реформа и отмена 

карточной системы 91947). Власть и общество во второй половине 1940-х- начале 1950-х гг.; 

ужесточение политического курса. Послевоенные репрессии. Судебные процессы конца 1940- 

х-  начала 1950-х гг. Сталин и его окружение; соперничество в верхних эшелонах власти. 

Внешняя политика СССР в 1946-1953гг. 
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Рост влияния СССР на международной арене. Углубление конфронтации бывших 

союзников. Начало «холодной войны». Образование военных блоков (Запад и Восток). 

Взаимоотношения СССР со странами «народной демократии». Советско-югославский 

конфликт. 

Политическое и социально- экономическое развитие СССР в 1953-1964гг. 

Смерть И.В. Сталина и смена политического руководства. Н.С. Хрущев. XX съезд 

КПСС. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Экономическая политика. 

Освоение целинных земель. Попытки преобразований в сельском хозяйстве. Реформы в 

управлении. Массовое жилищное строительство. Денежная реформа. Утверждение 

единоличной власти Н.С. Хрущева. 

Культура и духовная жизнь СССР в конце 1940-х –середине 1960-х гг. 

 Наука и техника в послевоенные десятилетия (ядерная физика космонавтика, 

электроника). Начало освоение космоса. Развитие образования. «Оттепель» в духовной жизни. 

«Шестидесятники». Интеллигенция и власть. Диссиденты. 

Внешняя политика СССР в 1953-середине 1960-х гг. Новый курс в отношении с Западом: 

от конфронтации к диалогу. Международные кризисы и их урегулирование; Карибский 

кризис. 

СССР в середине 1960-х- середине 1980-х гг. 

Отставка Н.С. Хрущева, приход к власти Л.И. Брежнева. Экономические реформы 1960-

х гг. Конституция 1977г. Конституция «развитого социализма». Стремление к сохранению  

статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Нарастание застойных тенденций в 

экономике. Кризис идеологии. Смена руководителей страны в первой половине 1980-х гг. 

Советское общество времен «оттепели» и «развитого социализма» 

Основные социальные группы (статус, уровень жизни). Развитие социальной сферы: 

жилье, образование, медицинское обслуживание. Противоречие эпохи стабильности 

(товарный дефицит и др.) Досуг, Эра телевидения. Спорт. 

Внешняя политика СССР в середине 1960-х –начале1980-х гг. 

Отношения со странами «восточного блока»: кризисные ситуации и позиции советского 

руководства. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Переход к политике разрядки. Ввод советских войск в Афганистан.  

Перестройка  и кризис советской политической системы 

Нарастание кризисных явлений в стране. Приход к власти М.С. Горбачева: курс на 

реформы. Концепция социализма « с человеческим лицом». Гласность Демократизация 

политической системы. Съезд народных депутатов. Становление многопартийности. Введение 

поста Президента СССР. Религиозное возрождение. 

Социальное – экономическое развитие СССР в 1985-1991гг. 

Экономические реформы (расширение самостоятельности предприятий, разрешение 

частнопредпринимательской  трудовой деятельности). Положение населения. Товарный 

дефицит. Забастовочное   движение. 

«Новое мышление» и внешняя политика СССР 

Провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей, необходимость 

компромиссов. Шаги по сокращению ядерных вооружений. Вывод советских войск из 

Афганистана. Распад «восточного»  блока». 

Кризис и распад СССР 

Подъем национальных движений  и обострение межнациональных отношений во второй 

половине 1980-х гг. Парад суверенов.  Противостояние союзной (М.С. Горбачев) и российской 

( Б.Н.Ельцин) власти. Попытки государственного переворота в августе 1991 г. Беловежские 

соглашения: создание СНГ. 
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Наш край, регион в годы перестройки. 

Раздел V.Российская Федерация в 1991-2018гг. (14ч.) 

Переход к новым общественным отношениям (1992-1993) 

Б.Н.Ельцин и его окружение. Начало рыночных реформ. «Шоковая терапия». 

Социальные последствия радикальных реформ. Политико-конституционный кризис 1993г.: 

участники, ключевые события, итоги. Принятие новой Конституции России. Утверждение 

государственной символики. 

Политическое и экономическое развитие России в 1993- 1999гг. 

Основные политические партии и движения 1990-х 8гг., их  платформы, лидеры. 

Государственная Дума. Проблемы и негативные тенденции в экономике. Президентские 

выборы 1996г. Попытки проведения либеральных экономических реформ во второй половине 

1990-х гг. Дефолт 1998г. и его последствия. Отставка Б.Н. Ельцина. 

Национальные  и социальные проблемы 1990-х гг. 

Отношения центра м субъектов Федерации. Подписание Федеративного договора 

(1992).Конфликт в Чеченской Республике. Социальные реалии и проблемы 1990-х гг. Изменяя 

в сферах образования и науки. 

Наш край, регион в 1990-е гг. 

Политическое развитие России в 2000-2018гг. 

Избрание В.В Путина Президентом России (2000, 2004,2012, 2018).Укрепление 

вертикали власти. Президентство Д.А. Медведева. Развитие многопартийности. 

Экономика и социальное развитие России в 2000-2018гг. 

Экономический подъем 1999-20007гг. и кризис 20008г. Государственная политика в 

промышленности и сельском хозяйстве. Национальные проекты в социальной сфере. 

Демографические проблемы и поддержка семьи. Разработка миграционной политики. 

Распространение информационных технологий. Повседневная жизнь. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1991- 2018гг. 

Новые внешнеполитические приоритеты  Российской Федерации в 1990-е гг. Отношения 

с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. Россия и страны Востока. 

Восстановление позиции России в международных отношениях. Основные направления 

внешней политики Российской Федерации в XXI в. Участие России в международной борьбе с 

терроризмом им урегулирования локальных конфликтов. 

Образование, наука и культура России в конце XX- начале XXI в. 

Единое пространство и многообразие российского образования. Достижения и проблемы 

современной российской науки. Повышение роли ремизных конфессий. Современные СМИ. 

Многообразие течений в литературе и искусстве. Глобализация культуры. Массовая культура. 

Коммерциализация культуры.  

Современная культура нашего края. 

Итоговое обобщение (6ч.) 

Тематическое планирование, 10 класс, углубленный уровень 

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Ведение. Россия в начале XX- начало XXI в 1 

2. Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений». 1914-1921 гг. 20 

3. Раздел II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 15 

4. Раздел III.  Советский Союз в годы военных испытаний 14 

5. Раздел IV. СССР В 1945-1991гг 22 

6. Раздел V. Российская Федерация в 1991-2018гг 14 
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7. Итоговое общение  6 

 итого 92 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

Базовый уровень 

(Программа А.Ю. Лазебникова , Н.И. .Городецкая, Е.Л.  Рутковская. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 10-11 классы учебное пособие для 

общеобразовательных организаций .Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019) 

  
Планируемые результаты 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 

обществознания являются: 

- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли; 

- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях 

права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе 

проявляются в: 

- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности. устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутым результатом; 

-умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности, члена 

общественного объединения и т.п.); 

-способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, 

адекватные этим ситуациям; 

-ключевых навыков работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

-готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определенного профиля; 

-ключевых компетентностям, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач, 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с 

различными источниками социальной информации).     

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной 

средней школы содержания программы по обществознанию являются: 

-понимание общества как целостной развивающийся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 
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возможных перспектив общественного развития, умение выделять причинно- следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

-владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

  - опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и               

   -социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, 

работник, собственник, потребитель); 

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

-  социальная самоидентификация лично обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

-умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

-уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор 

путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Предметные результаты в разрезе содержания тем учебного курса 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Единство человечество и окружающей среды. Влияние 

человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная 

революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

Выпускник научится: 

- раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

-устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной 

среды обитания; 

-описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты; 

-объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

-различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода от 

одного типа обществ к другому; 

-раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 
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-иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии 

путей и форм общественного развития, о критериях и противоправности общественного 

прогресса; 

-характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

- обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 

современности; 

-различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

-оценивать возможности и риски современного общества; 

-выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

-характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

-прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни общества; 

-анализировать   социальные причины и моделировать последствия экономического 

кризиса; 

-описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 

(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

2.Социальная и деятельностям сущность человека  

 Природа человека. Природное и социально- духовное в человеке. Индивид. Социализация 

индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятельности. 

Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности. Различные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 

активность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. Особенности 

познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительной истины. Критерии 

истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 

Выпускник научится:  

- объяснять специфику социального в человеке; 

-описывать и конкретизировать факты социализации, типы мировоззрения; 

-характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать проявления 

потребностей, связи потребности и деятельности; 

-раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности;  

-моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 

деятельности людей; 

-находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных 

источников; 

-исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, общества 

и   самого себя; 

-сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы 

познания природы и общества; 
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-выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

социальной и деятельности сущностью человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -характеризовать сознание человека, его структуру; 

-раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

-выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

-выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

человека; 

-описывать методы научного познания; 

-оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

-исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной самооценкой; 

-объяснить роль мировоззрения в жизни человека; 

-показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека. 

3.Экономика- основа жизнедеятельности человека 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности 

общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень 

жизни. 

Эконмическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и 

интересы. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и 

социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции 

экономического развития современной России.  

Экономический рост и пути его достижения.  Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики.  

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия в условиях рынка. Законы спроса и предложения. 

Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и ее 

социально-экономические последствия. Рынок капитала.  Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы 

бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и факторные 

доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые 

предприятий. Государственная политика в области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские 

операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведения основных участников экономики. 

Международные экономические отношения.  Мировая экономика. Международная 

торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы её 

регулирования. Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 

Выпускник научится: 
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- характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающие условия 

жизнедеятельности человека; 

-обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние экономики, 

политики, культуры, социальной структуры; 

-различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 

-сравнивать пути достижения экономического роста; 

-раскрывать причины циклического развития экономики; 

-объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на экономику; 

-приводить примеры основных факторов производства и называть факторные доходы; 

-выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

достижением успеха в бизнесе; 

-моделировать практические ситуации, связанные с расчетами издержек и  

прибыли производителем; 

- находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития 

экономики в адаптированных источниках различного типа и извлекать ее: 

-раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования экономической 

жизни общества; 

- объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 

-иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов; 

-характеризовать виды и причины безработицы; 

-анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда молодежи; 

-сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры личности; 

-объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для эффективного 

развития национальных экономик; 

-показывать противоправность влияния процессов глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства, внешнеторговую политику государств; 

- обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций 

общемирового экономического развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

-давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения морально- 

правовых норм основных участников экономической деятельности; 

-анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точки зрения 

экономической рациональности; 

-соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

-оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

экономических функций и задач    современного государства в экономике; 

-моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для экономик и 

в целом, для различных социальных групп; 

-оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка; 

-обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

-выполнять практические задания и решать познавательные задачи связанные с анализом 

состояния и тенденций развития российской экономики; 

-показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение России 

в мире; 

-давать оценку противорядным последствиям экономической глобализации. 
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4. Политика- условие сохранения целостности общества  

Политическая власть. Политическое отношения. Политическая деятельность. Субъекты и 

объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институционное измерение политики. Политические институты современного общества. 

Государства как центральный институт политической системы. Функции государства в 

условиях глобализации. Взаимодействия правого государства и гражданского общества. 

Государственная власть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в 

политике (политические партии, общественно- политические движения). Демократические 

выборы. Типы избирательных систем. Избирательная компания. СМИ как политический 

институт. Информационная война. 

Ценностное изменение политики. Ценности в политике: факторы формирования и 

социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая 

социализация в современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 

Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение 

личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. 

Политические движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и 

терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции политического 

лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности политического лидера. 

Политическая элита и ее функции. Моральные требования общества к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 

безопасность. Роль России в мировой политике. 

Выпускник научится: 

- характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных отношений; 

-называть и иллюстрировать примерами функции политической системы обществе; 

-определять форму (форму правления, государственно- территориальное устройство, 

политический режим), классифицировать функции современного государства;  

-объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правого государства и гражданского общества; 

- проводить классификацию политических партий, используя различные критерии; 

-раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества; 

-описывать типы избирательных систем; 

-определять функции СМИ в политической жизни общества; 

-различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным политическим 

идеологиям; 

-конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического лидера в 

демократическом обществе; 

-объяснить причины возрастания роли политической элиты в современной политике; 

- различать проявление политической идеологии и политической психологии; 

-отбирать из различных источников социальной информации информацию о политической 

деятельности различных субъектов политики, систематизировать и обобщать её; 

-применять знания о политике для понимания политической информации и определение 

собственного отношения к ней. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-обосновывать знание ценностей в политической деятельности личности, социального 

института, общественной группы; 

-показывать знания политического многообразия как одной из основ демократического 

общества; 

-давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической жизни 

современного общества; 

- выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 

-раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования политических 

ценностей, используя элементы причинно- следственного анализа; 

-оценивать воздействия различных факторов и агентов политической социализации на 

личность; 

-объяснять, в чем проявляется политическая компетентность граждан при выполнении ими 

различных ролей в политике; 

-давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном мире с 

позиции морали;  

-обосновывать моральные требования общества к политической элите; 

-аргументировать необходимость противодействия политическому экстремизму; 

-выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике; 

-применять знания о политике для определения гражданской позиции. 

5. Право на защиту человека и гражданина 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины возникновения 

права. Современное понимание права. Право как цивилизационный прорыв человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Материальное и 

процессуальное право. Система законодательства. Международное право и его роль в 

правовой системе России. 

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его регулирования. 

Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и обязанностях 

человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство.  Права и обязанности гражданина. Принципы 

гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. Гражданская 

культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь характера 

правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая ответственность как 

необходимая мера государственного воздействия и способы защиты конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского права. 

Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости как ведущий 

принцип гражданско- правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно- правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная ответственность. 

Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и 

имущественных прав человека. Права ребенка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях.  

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей.  Трудовой договор. 

Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы их 

разрешения. 
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Уголовное право. Преступление и реализация наказаний за их совершение. Преступление и 

его признаки. Вина и ее виды. Субъекты уголовного права. Уголовная ответственность. 

Судебная система и принципы ее деятельности. Конституционный суд РФ. Система судов 

общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголовно 

процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 

Международная защита прав человека в условиях мирного военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право. 

Выпускник научится: 

 - называть причины возникновения права; 

 -владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 

-приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержание правовых понятий; 

-указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 

системы; 

-выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 

-различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их связь с 

определенной системой ценностей; 

-анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 

- называть источники права; 

-различать нормативно- правовые акты по их юридической силе в системе источников 

права; 

-характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, иллюстрировать 

примерами указанные признаки Конституции РФ; 

-называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь прав и 

обязанностей; 

-анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые 

знания определять вид правоотношений и отрасль права, регулирующую возникшие 

правоотношения; 

-перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

-указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

-раскрывать значение права для современного социума и становления демократического 

правого государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его значение 

для становления и развития цивилизации; 

-осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

-признавать ценности прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

-ориентироваться в различных, в том числе неадаптированных, источниках права и 

находить необходимую правовую информацию; 

-выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения; 

- формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с 

определенной системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

-уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

-использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 
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-понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических 

обязанностей. 

6. Человек в системе общественных отношений 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические 

группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные 

конфликты и их причины. Основные признаки, присуще национализму. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая структура 

современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов. 

Социальная роль и ролевое поведение личности.  

Социальная мобильность и ее виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и 

связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль его 

элемент и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в 

жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. 

Воспитание детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 

современном обществе. 

Выпускник научится: 

-классифицировать основные группы современного общества по указанным критериям; 

-описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной группой в 

обществе; 

-конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и 

«социальная роль»; 

-раскрывать причины социального неравенства; 

-показывать на конкретных примерах процессы социальной мобильности; 

-сравнивать основные виды социальных норм; 

-оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиции социальных 

норм; 

-иллюстрировать примерами отклоняющиеся поведение, аргументировать опасность для 

личности и общества негативного отклоняющегося поведения; 

- объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его различные 

виды и формы; 

-характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям основные 

типы семьи; 

-выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

-находить социальную информацию о межнациональных отношениях о межнациональных 

отношениях в адаптированных источниках различного типа и извлекать её. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося поведения и 

формах борьбы с ним; 

-описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования социальных 

конфликтов; 

-обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни 

общества; 

-использовать элементы причинно- следственного анализа при характеристики признаков и 

проявлений национализма; 
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-выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей 

преодоление социального неравенства;4 

-характеризовать особенности молодежной субкультуры; 

-аргументировать тезис о сохранении в современном обществе национальностей семейной 

жизни. 

7. Мир культуры и духовного развитие личности 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Культурное 

многообразие современного общества. Диалог культур. Духовная деятельность человека. 

Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. 

Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Дифференциация 

и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в 

воспитании личности и развития общества. Отличие искусства от других видов духовной 

деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Оль религии в 

культурном развитии. Свобода совести. Задача подержания межрелигиозного мира. 

Информация, способы её распределения. Средства массовой информации. 

Выпускник научится: 

-раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь духовной и 

материальной культуры; 

-объяснять значение понятия «диалог культур»; 

-показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, проявления 

народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе: 

-иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

-распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

-выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм культуры; 

определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии личности; 

-давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

-характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать значение 

информации в современном мире; сравнивать информационные возможности Интернета и 

традиционных СМИ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур; 

-анализировать с позиции толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур; 

- определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 

- раскрывать смысл понятия «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами 

социальных ценностей; 

-характеризовать сущность гуманизма; 

-показывать значение свободы совести для развития человека и общества: 

-аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального 

выбора: 

-оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипуляции сознанием, определять возможные способы противодействия; 
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-выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в жизни 

человека; 

- находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями и культурными ценностями. 

Содержание программы, 10 класс, базовый уровень 

Глава I. Человек в обществе. 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество 

и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. 

Динамика общественного развития. Многовариативность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Познание и 

коммуникативная деятельность. 

Свобода и необходимость в деятельности человека . Возможна ли абсолютная 

свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально – 

политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: 

понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы I 

«Человек в обществе». 

Повторительно-обобщающий урок по главе I «Человек в обществе». 

Глава II. Общество как мир культуры. 

Духовная культура общества. Понятие «духовной культуры». Культурные ценности и 

нормы. Институты культур. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука и её функции в обществе. Современная наука. Этика 

науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Дифференциация и интеграция наук. 

Образование в современном обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 

Современное искусство. 
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Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы II 

«Общество как мир культуры». 

Повторительно-обобщающий урок по главе II «Общество как мир культуры». 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношения. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение 

брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей . Воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 

Порядок приёма на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное 

обеспечение. Профессиональное образование. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство. Судьи Конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного судопроизводства. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного 

суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 



 

212 
 

Человек в XXI в. (Заключение).Человек и глобальные проблемы современного 

общества. Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы III 

«Правовое регулирование общественных отношений». 

Повторительно-обобщающий урок по главе III «Правовое регулирование 

общественных отношений». 

Содержание программы, 11 класс 

Глава I Экономическая жизнь общества 

Роль  экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. 

Экономика: наука и хозяйства. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. 

Причины цикличного развития экономики. 

Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. 

Как действует невидимая рука рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. 

Фирма в экономике. Цели и деятельность фирмы. Факторы производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки 

производства.  Налоги, уплачиваемые предприятием. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Социально-экономические 

функции предпринимательства в обществе. Условия успешного предпринимательства. 

Правовые основы предпринимательства.  Организационно-правовые формы бизнеса. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Денежно- 

кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная)политика. Нужна ли 

рынку помощь государства. Тенденции экономического развития России. 

Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. Банки и 

банковские операции. Инфляция: виды, причины и последствия. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 

участников экономической деятельности. 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы I. 

Повторительно-обобщающий урок по главе I. 

 

Глава II Социальная сфера 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющиеся поведение. Социальные нормы. Социальный 

контроль. Отклоняющиеся (девиантное) поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия-

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодолению. Пути межнационального сближения. Национальная политика  в России. 
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Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живем. 

Гендер- социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение  численности 

населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы II. 

Повторительно-обобщающий урок по главе II. 

Глава III Политическая жизнь общества 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правого государства. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Избирательная компания. 

Политические партии и партийные системы. Понятия политической партии и 

движения. Типология и функции политических  партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Политическое 

лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. 

Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая 

психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы III. 

Повторительно-обобщающий урок по главе III. 

Заключение. Взгляд в будущее .Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI в. 

Итоговое повторение 

 

Тематическое планирование, 10 класс, базовый уровень 

 

№ Название раздела Кол

ичество 

часов 

1. Глава I. Человек в обществе. 18 

2. Уроки представления результатов проектной деятельности по 

темам главы I «Человек в обществе» 

2 

3. Повторительно-обобщающий урок по главе I «Человек в 

обществе» 

1 

4. Глава II. Общество как мир культуры 14 

5. Уроки представления результатов проектной деятельности по 

темам главы II «Общество как мир культуры» 

2 

6. Повторительно-обобщающий урок по главе II «Общество как 

мир культуры» 

1 

7. Глава III. Правовое регулирование общественных отношений 28 

8. Человек в XXI в. (Заключение) 1 

9 Уроки представления результатов проектной деятельности по 

темам главы III «Правовое регулирование общественных отношений» 

2 
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10. Повторительно-обобщающий урок по главе III «Правовое 

регулирование общественных отношений» 

1 

 итого 70 

 

Тематическое планирование, 11 класс, базовый уровень 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1. Глава I Экономическая жизнь общества 24 

2. Уроки представления результатов проектной деятельности по темам 

главы I. 

2 

3. Повторительно-обобщающий урок по главе I. 1 

4. Глава II Социальная сфера 14 

5. Уроки представления результатов проектной деятельности по темам 

главы II. 

2 

6. Повторительно-обобщающий урок по главе II. 1 

7. Глава III Политическая жизнь общества 18 

8. Уроки представления результатов проектной деятельности по темам 

главы III. 

2 

9 Повторительно-обобщающий урок по главе III. 1 

10. Заключение. Взгляд в будущее. 2 

11. Итоговое повторение 3 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

Алгебра и начала математического анализа 

(Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/[сост. Т.А. 

Бурмистрова].  – 2-е изд., перераб. -  М. : Просвещение, 2018) 

Планируемые результаты 

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 

Предметные результаты: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 

множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и объ-

единение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое пред-

ставление множеств на координатной плоскости; 

 проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

 находить пересечение и  объединение двух, нескольких множеств,  представленных 

графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 
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 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простей-

шими условиями; 

 оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, ис-

тинные и ложные утверждения,  следствие, частный случай общего утверждения, контрпри-

мер; 

 распознать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использова-

нием контрпримеров; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плос-

кости для описания реальных процессов и явлений;  

 проводить логические, доказательные  рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов. 

     Числа и выражения 

 Оперировать понятиями:  натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь,  рациональное число, иррациональное число, приближенное значе-

ние числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную ве-

личину, числа  e и ; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

 сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в  

простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени  

чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, сте-

пени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислитель-

ные устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые 

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

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных вы-

ражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществ-

ляя необходимые подстановки и преобразования; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

нии, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

 находить значения  числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

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

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса конкретных углов; использовать при ре-

шении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
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      В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять действия с числовыми данными  при решении задач практического харак-

тера и задач из различных областей знаний,  используя при необходимости справочные мате-

риалы и вычислительные устройства; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повсе-

дневной жизни; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего 

мира.. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;  

 решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + с) = d,  abx + c = d 

(где d можно представить в виде степени с основанием а)                   и неравенства вида logax 

< d, ах < d (где d можно представить в виде степени с основанием а); 

 приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, 

сos x = a, tg x = a, ctg x = a, где а – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции; 

 решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометриче-

ские уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравен-

ства; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и нера-

венств: 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометриче-

ских уравнений и неравенств. 

      В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения,  системы уравнений при решении несложных практи-

ческих  задач и задач из других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или систе-

мы результат, оценивать его правдободобие в контексте заданной реальной ситуации или при-

кладной задачи. 

Функции 

 Оперировать  понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функ-

ции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график функ-

ции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание на числовом про-

межутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодиче-

ская функция, период, я 
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 оперировать понятиями:  прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадра-

тичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

 распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических функций и соотносить 

их с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближенно значения функции в заданных точках; 

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

межутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. д.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки экстрему-

мов, асимптоты, нули функции и т. д.); 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функций; 

 строить графики изученных функций; 

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

графики. 

      В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по  графикам и использовать для решения прикладных задач свойства ре-

альных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрас-

тания и убывания, промежутки знакопостоянства, период и т. п.), интепретировать свойства в 

контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в био-

логии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.).  

Элементы математического анализа 

 Оперировать понятиями: производная функция в точке, касательная к графику функ-

ции,  производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные элементарных фнкций и их комбинаций, используя справоч-

ные материалы; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции  - с другой; 

 исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и функций с использованием аппарата математиче-

ского анализа простых рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличе-

ния и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реаль-

ных процессах; 
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 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включаю-

щими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т. п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных за-

дач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предме-

тов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наиболь-

ших и наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать полученные ре-

зультаты.  

Статистика и теория вероятностей,  логика и комбинаторика 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: сред-

нее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

 иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распреде-

лениях, о независимости случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии слу-

чайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально распределенных слу-

чайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их 

в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в реше-

нии задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать, сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные дан-

ные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел  в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуа-

циях. 

Текстовые задачи  

 Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 анализировать условия задачи,  строить для её решения математическую модель, про-

водить доказательные рассуждения; 

 понимать и использовать для схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходи-

мые для решения задачи; 
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 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные  решения в контексте условия задачи, 

выбирать  решения, не противоречащие контексту; 

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

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, пред-

приятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), глуби-

ны/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п.; 

 решать  задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптималь-

ного результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

История и методы математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и все-

мирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математи-

ческих задач; использовать основные  методы доказательства, проводить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действи-

тельности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а так-

же произведений искусства; 

 применять   простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач. 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук. 

Содержание программы, 10 – 11 классы 

Базовый уровень 

Элементы теории множеств и математической логики 
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      Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 

промежуток с выколотой точкой,  графическое представление множеств на координатной 

плоскости.  

      Утверждение  (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контпример, доказательство.  

Числа и выражения 

Корень п-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной 

степени из чисел, тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические 

тождества.  Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, 

включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения  тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0, /6, /4, 

/3, /2 рад). Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного 

угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. 

Логарифмические и показательные уравнения вида вида loga (bx + с) = d,  abx + c = d (где d 

можно представить в виде степени с основанием а и рациональным показателем) и их 

решения.  Тригонометрические уравнения вида sin x = a, сos x = a, tg x = a,  где а – табличное 

значение соответствующей тригонометрической функции, и их решения.  

 Неравенства с одной переменной вида logax < d, ах < d (где d можно представить в ви-

де степени с основанием а). 

Несложные рациональные, показательные,  логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие  иррациональные уравнения и неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.  

Уравнения,  системы уравнений с параметрами.  

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодичность функции. Четность и 

нечетность  функций. 

Степенная, показательная и  логарифмические  функции;  их свойства и графики. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции у =  sin x, у =  сos x, у =  tg x. Функция у =  ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, 

арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие,  симметрия относительно координатных осей и начала координат. Графики взаимно 

обратных функций. 

Элементы математического анализа 
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Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. Производная суммы, произведения, частного, двух функций. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, нахождение наибольшего и 

наименьшего  значений функции  с помощью производной. Построение графиков функций с 

помощью производных. Применение производной при решении задач. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей,  логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение 

задач с применением комбинаторики. Вероятность суммы двух несовместных событий. 

Противоположное событие и его вероятность. 

Правило умножение вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач с 

применением дерева вероятностей.  

Дискретные случайные величины  и их распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное 

отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

Содержание программы, 10 – 11 классы 

Углубленный уровень 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  
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Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция 
xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 
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Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Тематическое планирование, 10 класс 

 базовый уровень 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Действительные числа 13 

2 Степенная функция 12 

3 Показательная функция 10 

4 Логарифмическая функция 15 

5 Тригонометрические формулы 20 

6 Тригонометрические уравнения 14 

7 Итоговое повторение 1 

 Итого 85 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

 базовый уровень 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Тригонометрические функции 14 

2 Производная и её геометрический смысл 16 

3 Применение производной к исследованию функций 12 

4 Интеграл 10 

5 Комбинаторика  10 

6 Элементы теории вероятностей 11 

7 Статистика 8 

8 Итоговое повторение  4 

 Итого 85 

 

Тематическое планирование, алгебра 10 класс, 4 ч в неделю 

углубленный уровень 
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№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Действительные числа 18 

2 Степенная функция 18 

3 Показательная функция 12 

4 Логарифмическая функция 19 

5 Тригонометрические формулы 27 

6 Тригонометрические уравнения 18 

7 Итоговое повторение 24 

Итого  136 

 

 Тематическое планирование, алгебра 11 класс, 4 ч в неделю 

углубленный уровень 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Тригонометрические функции 20 

2 Производная и её геометрический смысл 20 

3 Применение производной к исследованию функций 18 

4 Интеграл 17 

5 Комбинаторика 13 

6 Элементы теории вероятностей 13 

7 Статистика 9 

8 Итоговое повторение 26 

Итого  136 

 «Геометрия» 

(Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк «Геометрия, 

10-11 классы»  Сборник примерных рабочих программ. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/[сост. Т.А. Бурмистрова].  – 4-е изд. -   

М. : Просвещение, 2020) 

Планируемые результаты 

Базовый уровень 

- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
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- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в пространстве; 

- применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы  в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников); 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

- Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние 

между двумя точками; 

- находить сумму векторов и произведение вектора на число угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России; 

- применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а также произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Содержание программы, 10 -11 классы 

Базовый уровень 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 
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прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых  и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображения тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем 

пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральный симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений 

при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные 

и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора 

по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. 

Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 

объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Содержание программы, 10- 11 классы 

Углубленный уровень 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 
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Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения.  

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. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении 

задач.  

Площадь сферы. 
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Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего 

и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот 

и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  
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Тематическое планирование, 10 класс 

Базовый уровень 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение 3 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

4 Многогранники 12 

5 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 3 

 Итого 51 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

Базовый уровень 

№п/п Тема раздела Количе

ство часов 

1 Цилиндр, конус и шар 13 

2 Объемы тел 15 

3 Векторы в пространстве 6 

4 Метод координат в пространстве. Движения 11 

5 Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии  

6 

 Итого 51 

Тематическое планирование, геометрия 10 класс, 2 ч в неделю 

углубленный уровень 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Некоторые сведения из планиметрии 12 

2 Введение 3 

3 Параллельность прямых и плоскостей 16 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

5 Многогранники 14 

6 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 

Итого  68 

 

 Тематическое планирование, геометрия 11 класс, 2 ч в неделю 

углубленный уровень 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 
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1 Цилиндр, конус и шар 16 

2 Объемы тел 17 

3 Векторы в пространстве 6 

4 Метод координат в  пространстве. Движения 15 

5 Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по  геометрии  

14 

Итого  68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика»  

Базовый уровень 

(Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии « Классический 

курс». 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ А.В. Шаталина. М.: 

Просвещение,  2017) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, со взрослыми в обра-

зовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых дости-

жениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве  мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное при-

родопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

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

разовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы , необходи-

мые 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; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

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

ленных 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 воз-

можности широкого переноса средств и способов действий; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать  разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной позна-

вательной деятельностью и подчиняться); 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- 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 конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фа-

зы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативно-

сти 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 личност-

ных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике 

на базовом уровне являются: 

- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений приро-

ды, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности че-

ловека 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 (механиче-

ских, 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; 
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овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнару-

живать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и де-

лать 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 экс-

перименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, определять 

достоверность полученного результата; 

- сформированность умения решать простые физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий проте-

кания 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 процес-

сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и эколо-

гических катастроф; 

- сформированность собственной позиции по отношению  к физической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

Содержание программы 

10 класс, базовый уровень 

  Физика и естественно - научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и про-

цессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физиче-

ские теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физиче-

ских величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 

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 пря-

молинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. За-

коны динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. За-

коны: 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. Ме-

ханическая 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. Рав-

новесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные до-

казательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Урав-



 

233 
 

нение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность воз-

духа. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные 

тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых про-

цессов. 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. Проводни-

ки и диэлектрики в электрическом поле Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и парал-

лельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Сверхпроводимостъ. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на про-

водник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнит-

ные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электро-

магнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. Энер-

гия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынуж-

денные колебания. Превращения энергии при колебаниях Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. Интер-

ференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазон электромагнит-

ных 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 неопреде-

лённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе кванто-

вых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных пре-

вращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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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. 

 

Содержание программы, 11 класс 

Физика и естественно - научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и про-

цессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физиче-

ские теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физиче-

ских величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 

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 пря-

молинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. За-

коны динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. За-

коны: 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. Ме-

ханическая 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. Рав-

новесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные до-

казательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Урав-

нение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморф-

ные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых про-

цессов. 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. Проводни-

ки и диэлектрики в электрическом поле Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и парал-

лельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома 



 

235 
 

для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Сверхпроводимостъ. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на про-

водник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнит-

ные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электро-

магнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. Энер-

гия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынуж-

денные колебания. Превращения энергии при колебаниях Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. Ин-

терференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазон электромагнит-

ных 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 неопреде-

лённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе кванто-

вых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных пре-

вращений 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. 

Содержание программы, 10-11 класс 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физиче-

ских явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и про-

цессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современ-

ной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
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Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механическо-

го движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы 

механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных 

тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах от-

счета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и 

сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидко-

стей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превра-

щения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней ки-

нетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 

газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выраже-

ние для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидко-

стей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства 

твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Эко-

логические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлек-

трики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электриче-

ского поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и дви-

жущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон элек-

тромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление 
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самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства веще-

ства. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные ко-

лебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденса-

тор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свой-

ства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. За-

коны отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифрак-

ция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных 

излучений.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свой-

ствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Со-

отношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная ре-

акция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц.  

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнеч-

ная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Все-

ленной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

 

Тематическое планирование, 10 класс 

Базовый уровень 

№ п/п 

 

Название раздела Количество 

часов 

1 Введение. Физика и естественно-научный метод 

познания природы 

1 

2 Кинематика 6 
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3 Законы динамики Ньютона 4 

4 Силы в механике 5 

5 Законы сохранения импульса 3 

6 Закон сохранения механической энергии 4 

7 Статика 3 

8 Основы гидромеханики 2 

9 Молекулярная физика и термодинамика 17 

10 Основы электродинамики 16 

11 Резерв 9 

 итого 70 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

Базовый уровень 

№ п/п 

 

Название раздела Количество 

часов 

1 Основы электродинамики  (продолжение) 9 

2 Колебания и волны 15 

3 Оптика 13 

4 Основы специальной теории относительности 3 

5 Квантовая физика 17 

6 Строение Вселенной 5 

7 Резерв 6 

 итого 70 

 

Тематическое планирование, физика 10 класс, 5 ч в неделю 

углубленный уровень 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Введение. Физика и естественно-научный метод 

познания природы 

2 

2 Механика 69 

3 Молекулярная физика и термодинамика 36 

4 Основы электродинамики 40 

5 Резерв 23 

Итого  170 

 

Тематическое планирование, физика 11 класс, 5 ч в неделю 

углубленный уровень 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Основы электродинамики (продолжение) 18 

2 Колебания и волны 42 

3 Оптика  25 

4 Основы специальной теории относительности 5 
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5 Квантовая физика 41 

6 Строение Вселенной 9 

7 Повторение 5 

8 Резерв 25 

Итого  170 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

Базовый уровень 

(Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников созданных 

под  руководством    В. В. Пасечника, Г.Г. Швецова, Т.М. Ефимова , предметная линия 

учебников «Линия жизни», М. Просвещение 2017) 

Предметные результаты: 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерности измен-

чивости; вклада выдающихся ученых в биологические науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: расти-

тельных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: однокле-

точных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, раз-

множение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбо-

ров, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превраще-

ние энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной научно-естественной картины мира; от-

рицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влия-

ние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организм человека, экологи-

ческих факторов на организмы; причин эволюции, изменчивости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и изменчивости экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, ис-

точников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосисте-

мах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и беспо-

лое размножения) и формулировка выводов на основе сравнения. 

   в ценностно-ориентационной сфере : 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека 

и возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

различных источников; 
оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии ( 

клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома);                                                                                       
в сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
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в сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания), 

правил поведения в окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поняти-

ям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации; находить био-

логическую информации в различных источниках ( тексте учебника, научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях и справочниках) анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать смысловые и целевые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации сво-

ей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Личностные результаты: 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, иссле-

дованиям и их результатам; 

2) признаки высокой ценности жизни, во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового зна-

ния в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасно-

сти. 

Содержание программы, 10 класс 

Базовый уровень 

Введение (5 часов) 

Тайны природы. Научная картина мира: учёные, научная деятельность, научное 

мировоззрение. Роль и место биологии в формировании научной картины мира. Практическое 

значение биологических знаний. Современные направления в биологии. Профессии, 

связанные с биологией. Методология биологии. Жизнь как объект изучения биологии. 

Основные критерии (признаки) живого. Развитие представлений человека о природе. Растения 

и животные на гербах стран мира. Научный метод. Методы исследования в биологии: 

наблюдение, описание, измерение, сравнение, моделирование, эксперимент. Сравнительно-

исторический метод. Этапы научного исследования. Классическая модель научного метода. 

Методы научных исследований: абстрагирование, анализ и синтез, идеализация, индукция и 

дедукция, восхождение от абстрактного к конкретному. Фундаментальные положения 

биологии. Уровневая организация живой природы (биологических систем). Эмерджентность. 

Энергия и материя как основа существования биологических систем. Хранение, реализация и 

передача генетической информации в череде поколений как основа жизни. Взаимодействие 

компонентов биологических систем и саморегуляция. Эволюционные процессы. Взаимосвязь 

строения и функций биологических систем. Саморегуляция на основе положительной 

обратной связи. 

Молекулярный уровень(12 часов) 
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Общая характеристика молекулярного уровня организации жизни. Химический состав 

организмов. Химические элементы. Макроэлементы и микроэлементы. Атомы и молекулы. 

Ковалентная связь. Неорганические и органические вещества. Многообразие органических 

веществ. Биополимеры: гомополимеры и гетерополимеры. Структурные особенности 

молекулы воды и её свойства. Водородная связь. Гидрофильные и гидрофобные вещества. 

Соли и их значение для организмов. Буферные соединения .Липиды, их строение и функции. 

Нейтральные жиры. Эфирные связи. Воска. Фосфолипиды. Стероиды. Углеводы (сахара), их 

строение и функции. Моносахариды. Дисахариды. Олигосахариды. Полисахариды. Белки. 

Состав и структура белков. Незаменимые аминокислоты. Пептидная связь. Конформация 

белка. Глобулярные и фибриллярные белки. Денатурация. Функции белков. Структурные 

белки. Белки-ферменты. Транспортные белки. Белки защиты и нападения. Сигнальные белки. 

Белки-рецепторы. Белки, обеспечивающие движение. Запасные белки. Механизм действия 

катализаторов в химических реакциях. Энергия активации. Строение фермента: активный 

центр, субстратная специфичность. Коферменты. Отличия ферментов от химических 

катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы.  Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. 

Особенности строения и функции. Нуклеотид. Принцип комплементарности. Репликация 

ДНК. Роль нуклеиновых кислот в реализации наследственной информации. Ген. Роль 

нуклеотидов в обмене веществ. АТФ. Гидролиз. Макроэргические связи. АТФ как 

универсальный аккумулятор энергии.  Многообразие мононуклеотидов клетки. Витамины. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Многообразие вирусов. Жизненные циклы вирусов. 

Профилактика вирусных заболеваний. Вакцина. Нанотехнологии в биологии. Ретровирусы — 

нарушители основного правила молекулярной биологии. 

Клеточный уровень (18 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации. Общие сведения о клетке. 

Цитология — наука о клетке. Методы изучения клетки. Клеточная теория. Строение клетки. 

Сходство принципов построения клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Клеточная (плазматическая) мембрана. Клеточная стенка. Гликокаликс. Функции клеточной 

мембраны. Эндоцитоз: фагоцитоз и пиноцитоз. Рецепция. Цитоплазма: гиалоплазма и 

органоиды. Цитоскелет. Клеточный центр. Центриоли. Основные части и органоиды клетки, 

их функции. Рибосомы. Ядро. Ядерная оболочка. Кариоплазма. Хроматин. Ядрышки. 

Гистоны. Хромосомы. Кариотип. Строение и функции хромосом. Эндоплазматическая сеть: 

шероховатая и гладкая. Хромосомный набор клетки (кариотип). Основные части и органоиды 

клетки, их функции. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Вакуоли. Тургорное давление. Единство 

мембранных структур клетки. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. Клеточные включения. Особенности строения клеток прокариотов и 

эукариотов. Споры бактерий. Жизнедеятельность клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Метаболизм: анаболизм и катаболизм. Энергетический и пластический 

обмен. Гликолиз. Клеточное дыхание. Цикл Кребса. Дыхательная цепь. Окислительное 

фосфорилирование. Спиртовое брожение. Типы клеточного питания. Автотрофы и 

гетеротрофы. Хемосинтез. Фотосинтез. Фотолиз воды. Цикл Кальвина. Ген. Хранение, 

передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Матричный 

синтез. Синтез белка. Полисома. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и 

деление. Апоптоз. Митоз, его фазы. Биологическое значение митоза.  

Мейоз, его механизм и биологическое значение. Конъюгация хромосом и кроссинговер. 

Соматические и половые клетки. Гаметогенез. 

Содержание программы, 11 класс 
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Базовый уровень 

Организменный уровень ( 10 часов) 

Организменный уровень: общая характеристика. Особь. Жизнедеятельность организма. 

Основные процессы, происходящие в организме. Размножение организмов: бесполое и поло-

вое. Гаметы. Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом. Гермафродиты. Значение разных 

видов размножения. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Половые клетки. Развитие половых клеток. Гаметогенез: оогенез, сперматогенез. 

Направительные тельца. Половой процесс. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Акросо-

ма. Зигота. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Периоды онтогенеза. Эмбриональное 

развитие. Зародышевые листки. Постэмбриональное развитие. Типы онтогенеза. Биогенетиче-

ский закон. Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные 

циклы разных групп организмов Наследственность и изменчивость. Генетика как наука. Ме-

тоды генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менде-

ля. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследо-

вание. 

Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание. Ограни-

чения действия законов Менделя. Условия выполнения законов Менделя. Закон Моргана. 

Кроссинговер. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Кариотип. Наследова-

ние, сцепленное с полом. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этиче-

ские аспекты в области медицинской генетики. Закономерности изменчивости. Ненаслед-

ственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Мо-

дификации. Норма реакции. Комбинационная изменчивость. Мутационная изменчивость. Му-

тации: генные, хромосомные, геномные. Делеция. Дупликация. Полиплоидия. Мутагенные 

факторы. Мутационная теория. Генотип и среда. Мутагены, их влияние на организмы. Доме-

стикация и селекция. Методы селекции. Клеточная инженерия. Генная инженерия. Биотехно-

логия, её направления и перспективы развития. Биобезопасность. 
 

Популяционно-видовой уровень ( 8 часов ) 

Понятие о виде. Критерии вида. Популяционная структура вида. Популяция. Показате-

ли популяций. Генетическая структура популяции. Свойства популяций. Развитие эволюци-

онных идей, эволюционная теория Чарлза Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Популя-

ция — элементарная единица эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Движущие 

силы (факторы) эволюции, их влияние на генофонд популяции. Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирую-

щий и разрывающий (дизруптивный). Изменения генофонда, вызываемые естественным отбо-

ром. Адаптации как результат действия естественного отбора. Микроэволюция и макроэво-

люция. Направления эволюции. Направления макроэволюции: биологические прогресс и ре-

гресс. Пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации. Систематика. 
 

Экосистемный уровень ( 8 часов ) 

Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. Экологи-

ческие факторы и их влияние на организмы. Толерантность и адаптация. Приспособления ор-

ганизмов к действию экологических факторов. Биоценоз. Экосистема. Классификация экоси-

стем. Биогеоценоз. Искусственные экосистемы. Экосистемы городов. Пищевые связи в экоси-

стеме. Пространственная структура экосистемы. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экоси-

стемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Экологические взаимодействия организмов в экосистеме. Экологическая ниша. Закон 

конкурентного исключения. Видовая и пространствен- ная структуры экосистемы. Трофиче-

ская структура экосистемы. Обмен веществом и энергией в экосистеме. Пищевые связи в эко-

системе. Типы пищевых цепей. Правило экологической пирамиды. Потоки энергии и веще-
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ства в экосистемах. Особенности переноса энергии в экосистеме. Круговорот веществ и пре-

вращение энергии в экосистеме. Экологическая сукцессия и её значение. Стадии сукцессии. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 
 

Биосферный уровень ( 9 часов ) 

Биосферный уровень: общая характеристика. Структура (компоненты) и границы био-

сферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Живое вещество и его роль в биосфере. Но-

осфера. Круговороты веществ в биосфере. Глобальный биогеохимический круговорот (био-

геохимический цикл). Закон глобального замыкания биогеохимического круговорота в био-

сфере. Круговороты веществ в биосфере. 

Основные этапы развития биосферы. Зарождение жизни. Роль процессов фотосинтеза и 

дыхания в эволюции биосферы. Влияние человека на эволюцию биосферы. Глобальные ан-

тропогенные изменения в биосфере. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Современные представления о возникнове-

нии жизни. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Гипотезы происхожде-

ния эукариот. 

Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Геологическая история Зем-

ли. 

Развитие взглядов на происхождение человека. Современные представления о проис-

хождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 

человека, их происхождение и единство. Критика расизма. 

Роль человека в биосфере. Человек и экологический кризис. Пути выхода из экологиче-

ского кризиса. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук. 

Подведение итогов из- учения курса «Общая биология», в том числе выполнения учеб-

но-исследовательской и проектной работы. 

 

Содержание программы 10-11 класс 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в 

биологии, статистическая обработка данных. 

 Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных 

биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции 

углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия 

ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: 

строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 
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Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в 

клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в 

клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном 

цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных 

животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. 

Стволовые клетки. 

 Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение 

у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 

Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды 

мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 
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биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как 

форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. 

Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

 Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение 

и единство. 

 Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

 

Тематическое планирование, 10 класс , базовый уровень 
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№ п\п раздел Кол-во часов 

1 Введение 5 

2 Молекулярный уровень 12 

3 Клеточный уровень 18 

 итого 35 

 

Тематическое планирование, 11 класс , базовый уровень 

 

№ п\п раздел Кол-во часов 

1 Организменный уровень 10 

2 Популяционно-видовой уровень 8 

3 Экосистемный уровень 8 

4 Биосферный уровень 9 

 итого 35 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

углубленный уровень 

 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1 Введение 10 

2 Молекулярный уровень 28 

3 Клеточный уровень 38 

4 Организменный уровень 28 

 Резервное время  1 

 итого 105 

 

Тематическое планирование 11 класс  

углубленный уровень 

 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1 Популяционно-видовой уровень 25 

2 Экосистемный уровень 48 

3 Биосферный уровень 31 

 итого 105 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

(Химия. М.Н. Афанасьева. Программы общеобразовательных учреждений. Сборник со-

держит программы и примерное тематическое планирование курса химии к учебникам химии 

авторов Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана для  10 -11 классов общеобразовательных учрежде-

ний, базовый уровень). 

Планируемые результаты  

Предметные результаты (базовый уровень): 

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

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

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 

узученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

12)  основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 
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3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку  на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье сберегающего 

поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

Содержание программы, 10 класс 

базовый уровень 

Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей. ( 3 часа) 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. s–Электроны и p–электроны. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. 

Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, п-связь и омега-связь. Метод валентных 

связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды (9 часов) 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия. sp2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной 

связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация),окисление и полимеризации алкенов. Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-

1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряженные двойные связи.Получение и химические 

свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации 

алкадиенов. 

Алкины. Ацителен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирования, 

нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородосодержащие органические соединения(11 часов) 

Кислородосодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 
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спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. 

Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция 

на фенол.  

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны, Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. 

Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды, Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды, Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал, Гликоген, Реакция поликонденсации. Качественная реакция 

на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения ( 5часов) 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение 

и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров ( 6 часов ) 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки.  

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Содержание программы, 11 класс 

базовый уровень 

Теоретические основы химии (19 часов) 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект 

массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-, и f- 

элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 

Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 
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Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. 

Теплота образования. Теплота сгорания.  

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного 

обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия ( 11 часов) 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества – неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородосодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь (3 часа) 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Черная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. 

Кислородный конвертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 

  

Тематическое планирование, 10 класс 

базовый уровень 

№ 

п\п 

раздел Кол

-во 

часов 
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1 Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей 

3 

2 Углеводороды 9 

 2.1. Предельные углеводороды - алканы 2 

 2.2. Непредельные углеводороды (алкены, 

алкадиены,алкины) 

4 

 2.3. Арены ( ароматические углеводороды) 1 

 2.4. Природные источники и переработка 

углеводородов 

2 

3 Кислородосодержащие органические соединения 11 

 3.1. Спирты и фенолы 3 

 3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 3 

 3.3. Сложные эфиры. Жиры 2 

 3.4. Углеводы 3 

4 Азотсодержащие органические соединения 5 

5 Химия полимеров 6 

 итого 35 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

базовый уровень 

№ 

п\п 

раздел Кол-

во 

часов 

 Повторение курса химии 10 класс  1 

1 Теоритические основы химии 19 

 1.1. Важнейшие химические понятия и законы 4 

 1.2. Строение вещества 3 

 1.3. Химические реакции 3 

 1.4. Растворы 5 

 1.5. Электрохимические реакции 4 

2 Неорганическая химия 11 

 2.1. Металлы 6 

 2.2. Неметаллы 5 

3 Химия и жизнь  3 

 итого 35 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

(Программа В.И. Ляха «Физическая культура» 10-11 класс, М.:Просвещение, 2015 г.)  

Планируемые результаты  

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 
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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; 

- 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; 



 

253 
 

- 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; 

- 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 техническим 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. 
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   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; 

- 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; 
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- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

 

Физич

еские 

способ

ности 

Физическ

ие  упражнения 

Юноши Девушки 

Скорос

тные 

 

Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силов

ые 

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 

Вынос

ливость 

Кроссовый бег 3 

км, мин/с 

Кроссовый 

бег23 км, мин/с 

13,50 

- 

- 

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. 
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Содержание программы, 10-11 классы 

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 

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 
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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. 

   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. 
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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. 

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. 

 Тематическое планирование, 10 класс 

 
№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре  2 

2 Физическая культура (основные понятия)  1 

3 Легкая атлетика  8 

4 Физическая культура (основные понятия)  1 

5 Баскетбол 12 

6 Физическая культура (основные понятия)  1 

7 Волейбол  15 

8 Гимнастика с элементами акробатики  18 

9 Физкультурно-оздоровительная деятельность  2 

10 Лыжная подготовка  17 

11 Элементы единоборств  8 

12 Гандбол  2 

13 Футбол  6 

14 Легкая атлетика  12 

Итого  105 
 

Тематическое планирование, 11 класс 

 
№ п/п Название раздела Количество 
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часов 

1 Знания о физической культуре  2 

2 Физическая культура (основные понятия)  1 

3 Легкая атлетика  8 

4 Физическая культура (основные понятия)  1 

5 Баскетбол 12 

6 Физическая культура (основные понятия)  1 

7 Волейбол  15 

8 Гимнастика с элементами акробатики  18 

9 Физкультурно-оздоровительная деятельность  2 

10 Лыжная подготовка  17 

11 Элементы единоборств  8 

12 Гандбол  2 

13 Футбол  6 

14 Легкая атлетика  12 

Итого  105 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа.10-11 

классы: учебно-методическое пособие. С.В.Ким.- М.:Вентена-Граф,2019) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобря-

емых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество формирова-

ния индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорово-

го образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью со-

вершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья дру-

гих людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых уста-

новок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую по-

зиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во вза-

имодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретаю 

умения познавательные, интеллектуальные (анали- 

тические, критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, 

выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации):   

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 
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• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обоб-

щать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей дея-

тельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других инфор-

мационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помо-

щи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятновыра-

жать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в ре-

шении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — по-

строение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых познава-

тельных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 

терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и 

территорий;в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, моти-

вы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивиду-

альной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотива-

ции, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные си-

туации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного 

поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 
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в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по минимизации последствий экстремальной ситуации;  

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружаю-

щего мира;  

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа  

жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спор-

тивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физи-

ческих качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 

обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать вы-

сокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 

дистресса здоровыми способами физической активности; 

              умение правильно оказывать первую помощь при травмах  на занятиях 

физической   культурой и в экстремальных ситуация 

Содержание программы, 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч.) 

Глава 1. Научные основы  

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания  (5 ч.) 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности  человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности,  

общества, государства (5 ч.) 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях (5 ч.) 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч.) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч.) 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 

населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 ч.) 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч.) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (5 ч.) 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики.Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики.Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч.) 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

Содержание программы, 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч.) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (5 ч.) 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер  

взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению 

безопасности (5 ч.) 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных 
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ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество 

России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека(5ч.) 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч.) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 ч.) 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч.) 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч.) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч.) 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч.) 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

Тематическое планирование,  10 класс 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Основы безопасности личности, общества, государства 15 

2 Военная безопасность государства 10 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

4 итого 35 

 

2.2.2 Рабочие программы учебных курсов 

Рабочая программа учебного курса «Экономическая география» 

Базовый уровень 

(Сборник примерных рабочих программ. География. Предметные линии  «Полярная  

звезда».  5-11  классы.  В. П.  Максаковского.  10-11 классы. Базовый уровень : учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций / [А. И. Алексеев и др.], авторы А.И. 

Алексеев, М.А. Бахир, С.В. Ильинский, К.Н. Вавилова, В.В. Николина. М.: Просвещение, 

2020). 

Планируемые результаты 
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Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих  

личностных результатов: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 

уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в 

его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности; 

• сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответ-

ственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на поступатель-

ное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте прогрес-

сивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным яв-

лениям в общественной жизни; 

• готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных форм 

общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание 

своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества с 

учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

• сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, го-

товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, 

учебно-инновационной и других видах деятельности; 

• сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосер-

дие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, со-

весть, честность, долг), компетентность решении моральных дилемм и осуществлении нрав-

ственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятель-

ности; 

•  готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического освое-

ния действительности форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, 

образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, отно-

шения к природе;  

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в заня-

тиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к 

употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и компетентное от-
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ношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, зна-

ние основных оздоровительных технологий;  

• осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как возможности личного участия решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

•  основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и соци-

ально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта приро-

доохранной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности — и их 

реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками 

старшей школы должны отражать: 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельно-

сти, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом 

предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; вы-

бирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов рабо-

ты на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятель-

ности), эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, 

планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осу-

ществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных 

методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении вы-

двинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в за-

данном формате, составление текста отчёта и презентации с использованием информацион-

ных и коммуникационных технологий); 

• готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоя-

тельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами; 

умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценить и ин-

терпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать инфор-

мацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и 

наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового образова-

ния); 

• умение строить логическое доказательство; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентировать-

ся в социально-политических экономических событиях, оценивать их последствия, самостоя-

тельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом граж-

данских и нравственных ценностей; 

• умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и 

модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях, ис-

следовательской и проектной деятельности; 
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• умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и 

особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств коммуника-

ции; использование языковых средств в соответствии с целями задачами деятельности. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней школе 

должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов 

действий, присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися направление 

образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

• владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важ-

нейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических экологических процессов и проблем; 

• сформированность системы комплексных социально ориентированных географических зна-

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

территориальных особенностях процессов, протекающих в геогра-фическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, про-

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

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

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

экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообраз-

ных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

понимать значение географии как 

науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

определять количественные и 

качественные характеристики 

географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать 

географические карты различной 

тематики для выявления 

закономерностей социально-

экономических, природных и 

характеризовать процессы, происходящие в 

географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе 

сравнения; 

переводить один вид информации в другой 

посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с 

графиками и диаграммами; 

составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических 

систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, 

социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, 

явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 
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геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты 

между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и 

тенденции развития социально-

экономических и экологических 

процессов и явлений на основе 

картографических и статистических 

источников информации; 

раскрывать причинно-следственные 

связи природно-хозяйственных явлений 

и процессов; 

выделять и объяснять существенные 

признаки географических объектов и 

явлений; 

выявлять и объяснять географические 

аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

описывать изменения геосистем в 

результате природных и антропогенных 

воздействий; 

решать задачи по определению 

состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

оценивать демографическую 

ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и 

закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка 

труда; 

рассчитывать численность населения 

с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов 

мира; 

анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

характеризовать отраслевую 

структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического 

понимать и характеризовать причины 

возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных 

процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения 

политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 

политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные 

социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры 

отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и 

регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику 

отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления 

международных исследований малоизученных 

территорий; 

выявлять особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, 

направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 
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развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность 

стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных 

условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом 

хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и 

политических отношений; 

объяснять влияние глобальных 

проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового 

хозяйства. 

 

Содержание программы, 10 класс 

Базовый уровень 

Введение (1 ч)                                                                                   

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. Статистический метод – один из основных в географии. Этапы 

статистического изучения географических явлений и процессов. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных 

Раздел 1. Человек и ресурсы Земли (6 ч) 

Освоение человеком планеты Земля.  

Познание глубокой связи между человечеством и природой — миссия географической 

науки. Эволюция природы до появления человека. Географическая оболочка Земли — сфера 

взаимопроникновения и взаимодействия   литосферы, атмосферы, гидросферы    и    биосферы 

и среда жизни человека.  Взамоотношения людей с природой на разных   этапах   развития   

цивилизации.   Индустриализация и природопользование.  Возрастание антропогенного 

давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные 

последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. 

 Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных 

районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение   в   хозяйственный   оборот   арктических   и 

субарктических районов — приполярных территорий на Севере России, Канадском Севере, 

Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий 

Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты. 

Природные ресурсы и развитие стран.  

Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных и экономических ресурсов. 

Человек как связующее звено между природными и экономическими ресурсами. Роль 

природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность. 

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран стратегическими 
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ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и др. Природно-ресурсный 

потенциал России. 

 Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, 

понятие о «водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их 

использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы 

обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура. 

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. 

Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация 

вторичного сырья. Возможности России в развитии прогрессивных технологий. 

Раздел 2.   Политическая карта мира (6 ч) 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира 

как итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на 

рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с 

неопределённым статусом.  Формы   правления   государств — монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства — унитарные и федеративные 

государства. Основные типы стран; критерии их выделения. 

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация 

политических явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном 

мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире.  

Специфика России как евразийской   страны. 

Раздел 3. Население мира (5 ч) 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до 

ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение 

населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. 

Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, 

этнический, религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и 

регионов. Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИЧРП). 

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные 

миграционные процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов 

(Западная Европа,  Россия  и  т. д.).  Понятие мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира.  Судьба мегалополисов. 

 Раздел 4.  Культурная География мира (1 ч) 

 География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. 

Характеристики культуры как региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и 

культура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика и география культур. Богатство и 

многообразие мировой культуры. Всемирное культурное и природное  наследие, место России 

в нем.  

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное 

распространение христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий. 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. 

Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и 

судьбы локальных культур.  Вклад России в мировую культуру. 
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НТР и мировое хозяйство (4 ч) 

 Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 

Раздел 5. География мировой экономики (10 ч) 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики.  

Динамика и тенденции её развития   в начале XXI в.  Четыре сектора мировой экономики. 

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, 

индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — 

центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентированного развития. 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная 

деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира. 

 Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие 

мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, 

научно-технические. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических 

зон (СЭЗ). Международная торговля — основные направления и структура.Главные центры 

мировой торговли. 

Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

 

Содержание программы, 11 класс 

1. Регионы и страны мира , 29 ч  

Изучаются регионы: Зарубежная Европа и Азия, Африка, Северная Америка, Латинская 

Америка, Австралия, а также Россия и страны ближнего зарубежья. 

Субрегионы и страны изучаются по выбору учителя по предложенной схеме. 

Понятие о географическом регионе. Различные варианты регионального деления мира. 

Визитная карточка» региона. Географическое положение. Географическое наследие и 

географическая специфика. 

Природные условия и ресурсы для развития промышленности, сельского и лесного хо-

зяйства, транспорта, туризма, рекреационного хозяйства. Характер природопользования. 

Население. Крупнейшие народы, их природно-исторические и культурно-бытовые особен-

ности. Демографическая ситуация. Особенности сельских и городских поселений. 

Специализация хозяйства. Место в мировом хозяйстве, международном географическом 

разделении труда. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Сельскохозяйственные районы, их специализация. Отрасли непроизводственной сферы. Глав-

ные финансовые и культурно-исторические центры. 

Географический рисунок расселения и хозяйства. Главные города и транспортные 

магистрали. Региональные различия. 

2. Россия в современном мире, 2ч. 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 
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Россия в мировом хозяйстве имеждународном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических 

и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России 

в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы  Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России, тенденций их возможного 

развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Географические аспекты современных глобальных   проблем человечества, 3ч. 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

4. Мир в XXI веке, 1 ч. 

 

Содержание программы 

Углубленный уровень 

География в современном мире 

География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История географии 

как науки. Основные теории и концепции современной географии. Значение географической 

науки для современного общества. Методы географической науки (описательный, 

сравнительно-географический, картографический, статистический, полевой, математический, 

моделирования, районирования, аэрокосмический, геоинформационный). Целостность 

географического пространства. Географические оболочки. Ноосфера. Географическая картина 

мира. Пространственная дифференциация объектов и явлений. Основные подходы к 

районированию территории. Территориальные системы. Иерархия природно-хозяйственных 

систем. Пространственные модели в географии. Геоинформационные системы. 

Географические прогнозы. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 
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 Физическая география 

Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: 

геоморфология, метеорология и климатология, науки о природных водах (гидрология, 

океанология, гидрогеология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, 

биогеография, фенология. 

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая 

дифференциация. Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная 

солнечная радиация, атмосферные осадки). 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая 

хронология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор 

рельефообразования. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и 

свойства. Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. 

Физико-географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно-

антропогенные комплексы разного ранга. 

Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного 

риска. 

Социально-экономическая география мира 

Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-

экономическую географию (география населения, география мирового хозяйства, география 

сельского хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, география 

внешнеэкономических связей, в том числе география внешней торговли, география 

транспорта, региональная экономическая география, политическая география география 

культуры (культурная география). Представление о геополитике, геоэкономике, географии 

потребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического 

положения. 

Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. 

Природно-ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. 

Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. 

Изменение значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизводство, 

динамика изменения численности населения. Демографический переход. Демографическая 

политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность населения. Факторы, 

влияющие на размещение и плотность населения. Состав и структура населения 

(половозрастной, этнический, религиозный составы, городское и сельское население). 

География религий. Этногеография. Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. Миграции населения. География рынка труда и занятости. Расселение населения. 

Сельское и городское расселение. Урбанизация. Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы 

размещения производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 
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География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения.  

Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные организации 

(интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. Географические 

аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая 

среда. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. 

Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных стран 

и районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.  Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции.   

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая организация 

общества. Формирование мирового геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Геоэкология 

Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития 

важнейших экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности воздействия 

на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние окружающей среды в 

зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. Экологический кризис, 

экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения географической среды в 

результате деятельности человека. Роль географии в решении геоэкологических проблем. 

Особо охраняемые природные территории. Концепция устойчивого развития. 

 Тематическое планирование, 10 класс,  35 ч. 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Введение 1 

 Общая характеристика мира    30 

2 Современная политическая карта мира. 6 

3 Природа и человек в современном мире   6 

4 География населения мира 6 

5 География мирового хозяйства 4 

6 Отрасли мирового хозяйства 10 

7 Международные экономические связи. 2 

 Итого  35 

 

Тематическое планирование,  11 класс, 35 ч. 

№ Раздел Количество 

часов 
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1 Регионы и страны мира. 29 

2 Россия в современном мире 2 

3 Географические аспекты современных глобальных   проблем 

человечества 

3 

4 Мир в XXI веке 1 

 Итого  35 

 

Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы математики» 

Изучение элективного курса «Избранные вопросы математики» дает возможность 

обучающимся 10 класса достичь следующих результатов развития: 

 

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих 

умений и качеств: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

7) воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

1) представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решение учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 



 

275 
 

Регулятивные УУД: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УУД; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки; 

Познавательные УУД: 

1) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

4) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

5) давать определения понятиям; 

Коммуникативные УУД: 

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

2) в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

3) учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

4) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

геометрическое тело, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей; 
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5) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

6) усвоение систематических знаний о геометрических телах в пространстве и их 

свойствах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

7) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения площадей и объемов геометрических тел; 

8) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Предметные области «Алгебра» и «Геометрия»: 

 

1) выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

2) выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

3) проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

4) выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости 

используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

5) определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

6) строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

7) описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

8) решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

9) описывать и исследовать функции реальных зависимостей, представлять их 

графически; интерпретировать графики реальных процессов. 

10) решать геометрические, физические, экономические и другие прикладные задачи, 

в том числе задачи на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

11) решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

12) изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств, с двумя переменными, и их системы 

13) решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

14) использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

Содержание программы 

1.Уравнения и неравенства (4 часа).  

Способы решения линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений  
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2.Текстовые задачи (5 часов).  

Решение задач на проценты, на концентрацию, на «смеси» и «сплавы», задачи на дви-

жение и на работу  

3. Решение геометрических задач (6 часов)  

Вписанная и описанная окружности, решение задач на нахождение площадей фигур, 

решение задач по стереометрии  

4.Решение задач по теории вероятностей (4 часа) 

 Нахождение вероятности события. 

5.Иррациональные уравнения и неравенства (5 часов) 

6.Формулы тригонометрии (5 часов)  

Основные тригонометрические формулы и их применение, преобразование выражений 

с помощью формул тригонометрии, применение основных тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 

7.Тригонометрические уравнения (6 часов)  

Решение тригонометрических уравнений, решение однородных тригонометрических 

уравнений, способы решения тригонометрических уравнений 

Тематическое планирование, 10 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Уравнения и неравенства  4 

2 Текстовые задачи  5 

3 Решение геометрических задач  6 

4 Решение задач по теории вероятностей  4 

5 Иррациональные уравнения и неравенства 5 

6 Формулы тригонометрии 5 

7 Тригонометрические уравнения  6 

Итого  35 

 

Рабочая программа учебного курса «История: теория и практика» 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
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способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

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

и 

другим негативным социальным явлениям;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута; 

• способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные УУД: 

• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственногоразвития; 

• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

• способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

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

• умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

                                 Содержание программы 
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Введение (1ч.) 

   Определение целей и задач курса. 

Россия с древности до конца XIII в. (11ч.) 
   Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. Восточнославянские 

племена и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, южные. 

Взаимоотношения славян с финно-угорскими и балтийскими племенами. 

   Занятия, общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных 

славян: пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), скотоводство, 

рыболовство, охота, бортничество. Общественный строй: вече. Князь, дружина, ополчение. 

Торговый путь «из варяг в греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы. 

   Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».  

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. 

   Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь Игорь, 

полюдье. Княгиня Ольга: налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно Солнышко.   

Принятие христианства на Руси. Христианская культура и языческие традиции. Княжение 

Ярослава Мудрого, «Русская Правда», Категории населения. Владимир Мономах. 

   Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть 

временных лет», «Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестово-

купольный храм). Живопись: иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство. 

   Феодальная раздробленность: причины, особенности. Причины распада 

Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности 

русских земель. 

   Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. Владимиро-

Суздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. Галицко-

Волынское княжество. 

   Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-

Восточный поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, 

ярлык, выход). Экспансия с Запада. 

   Культура XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. 

Зодчество: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-на-Клязьме, 

церковь Покрова на Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период монголо-

татарского ига. «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

   Повторение по теме «Россия с древности до конца XIII в.». 

Россия с начала XIV до конца XVI вв. (10ч.) 

   Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр 

объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. 

Политика московских князей. Борьба за власть внутри Московского великокняжеского дома. 

Причины возвышения Москвы. Московский князь Иван Данилович Калита, особенности 

внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович Донской. Куликовская битва. Поход 

Тохтамыша на Русь. 

   Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 1427 – 

1452 гг. Василий II Темный. 

   Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». «Судебник 

1497». Василий III. 

   Россия при Иване IV. Регенство Елены Глинской. 1547 год – венчание на 

царствование. Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов 

власти. Судебник. «Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. 

   Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Присоединение 

Казанского княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. 

Ливонская война. 
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   Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. 

Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление под 

предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». «Семибоярщина». 

Первое народное ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. Пожарский, К. 

Минин). Земский собор 1613 г. 

   Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало 

книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор. 

Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. Федор Конь. 

   Повторение по теме «Россия с начала XIV до конца XVI вв.». 

Россия в XVII-XVIII вв. (10 ч.) 
   Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. 

Внутренняя политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. 

Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья. 

   Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные 

реформы. Раскол. Старообрядцы. Протапоп Аввакум. 

   Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение Украины с 

Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

   Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания. 

Литература. Театр. Архитектура. Живопись. 

   Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. 

Ништадтский мирный договор. Реформы Петра в области экономике, управления, военном 

деле, социальной сфере. Народные выступления в первой половине XVIII в. 

   Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба 

дворцовых группировок за власть. Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр III. Анна Иоанновна, 

бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне. 

   Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева. 

   Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. Русско-

турецкие войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. А. В. 

Суворов. Разделы Польши. 

   Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и 

техника. Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр. 

   Повторение по теме «Россия в XVII-XVIII вв.».  

Россия в XIX веке (11 ч.) 

   Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя 

политика. Реформы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. 

Отечественная война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-

1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

   Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. А. 

«Союз спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное 

общество». Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

   Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I . Расправа над 

декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. 

Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. 

Крымская война: причины, участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный 

договор. 

   Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория официальной 

народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. Герцена. Петрашевцы. 

   Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: 

университеты, институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм, 

реализм. Искусство (живопись). Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

   Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: 

причины, разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. 
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Земская реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа 

просвещения. Реформа печати. Значение либеральных реформ. 

   Общественное движение второй половины XIX в. Либеральные идеи. Теория 

«крестьянского социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в народничестве: 

бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». Раскол «Земли и 

воли»: «Черный передел» и «Народная воля». Убийство Александра II. Рабочее движение. 

«Освобождение труда». В. И. Ульянов (Ленин). 

   Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

   Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система 

образования. Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. 

Театр. Музыка. Печать и книгоиздательское дело. 

   Повторение по теме «Россия в XIX веке». 

Россия в первой половине XX века (10 ч.) 
   Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. Русско-

японская война. Особенности экономического развития России в начале XX в.  Социальный 

состав населения. Политическое развитие. Николай II – последний российский император. 

Необходимость модернизации. Реформы С. Ю. Витте. Русско-японская война. Портмутский 

мирный договор. Образование первых в России политических партий. 

   Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. Причины революции. Основные события 

революции. Деятельность I и II Думы. Итоги первой русской революции. Реформы П. А. 

Столыпина. 

   Культура в начале XX века. Серебряный век русской культуры. Развитие образования 

и науки. Выдающиеся писатели и поэты Серебряного века. Искусство. Живопись. Скульптура. 

Архитектура. Музыка. 

   Россия в Первой мировой войне. Причины первой мировой войны, участники. 

Позиция большевиков. События на фронтах первой мировой войны. «Прогрессивный блок». 

Влияние войны на ситуацию в стране. 

   Великая российская революция. Февральская революция 1917 года: причины, 

участники. От Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская революция. Провозглашение и 

утверждение советской власти. II съезд Советов, первые декреты. 

   Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг.    

Гражданская война. Первые мероприятия Советской власти. Разгон Учредительного собрания. 

Брестский мир. Политика «военного коммунизма». Гражданская война: причины, участники, 

основные события. Интервенция. Итоги гражданской войны. 

   Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Переход к новой экономической политике. 

Суть нэпа. Образование СССР. Политическая жизнь в 20-е – 30-е гг. Внутренняя борьба. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Ускоренная модернизация: индустриализация, 

коллективизация. Культурная революция. 

   Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне войны. Основные этапы 

и сражения Великой Отечественной войны. Война с Японией. Героизм советских людей во 

время войны. Партизанское движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги Великой 

Отечественной войны. 

   Повторение по теме «Россия в первой половине XX века». 

Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» (15 ч.) 
   СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война». Восстановление 

народного хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и ее 

влияние на внутреннюю и внешнюю политику СССР. 

   СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. С. Хрущев, приход к власти. XX 

съезд КПСС. «О культе личности и его последствия». Общественно-политическая жизнь 

страны. Реформы в социально-экономической сфере. Внешняя политика. 

   СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. 

Экономическая реформа 1965 года. «Продовольственная программа». Концепция «Развитого 

социализма». Внешняя политика. 
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   СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. М. С. 

Горбачев. Перестройка. Авария на Чернобыльской АЭС. Внешняя политика: «новое 

политическое мышление». События 1991 г. Распад СССР. 

   Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. 

   Россия в 1992 – 2008 гг. Становление новой российской государственности. События 

1993 г. Принятие Конституции 1993 г. Переход к рыночной экономике. Политическое, 

экономическое, национальное, культурное развитие современной России. Россия в системе 

современных международных отношений. 

   Повторение по теме «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.».  

Заключительное занятие (2ч.) 
   Итоговое повторение и обобщение. Подведение итогов изучения курса. 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ Название раздела Количеств

о часов 

1. Введение  1 

2. Россия с древности до конца XIII в.  11 

3. Россия с начала XIV до конца XVI вв.  10 

4. Россия в XVII-XVIII вв.  10 

5. Россия в XIX веке  11 

6. Россия в первой половине XX века  10 

7. Россия во второй половине XX в – 

начале XXI вв.»  

15 

8. Заключительное занятие  2 

 итого 70 

 

Рабочая программа учебного курса «Коммуникативная грамматика» 

Планируемые результаты 

Личностными результатами являются: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессиональных предпо-

чтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, духовное многообразие современного 

мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к совершен-

ствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершению речевой культуры в целом. 

Метапредметными результатами являются: 

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учеб-

ные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей осознан-
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но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произ-

вольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-

дачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- владение основами в учебной и познавательной деятельности, готовность и способ-

ность противостоять трудностям; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установление разновидных связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение(индуктивное дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- развитие коммуникативной компетенции; 

-развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

Предметными результатами являются: 

Речевая компетенция: 

 В говорении: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

 В 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 аудиотексты, выделяя нужную 

информацию. 

 В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста(языковой догадки, вы-

борочного перевода), а также справочных материалов; 

- уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-
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мой/нужной/интересующей информации. 

 В письменной речи: 

- заполнять анкеты, формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

- соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных комму-

никативных типов; 

- правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических еди-

ниц; 

- знание основных способов словообразования ; 

- знание признаков изученных грамматических явлений; 

Социокультурная компетенция: 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли-

тературы; 

- представление обособенностях образа жизни, быта культуры, стран изучаемого языка; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнори-

рования языковых трудностей, переспроса, словарных замен. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранных языков на уровне от-

дельных грамматических явлений слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом; 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мыш-

ления; 

- представление о целостном полиязычном, поликульторном 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 ино-

странном языке; 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
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- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке; 

В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченном планом. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим дня) 

Содержание программы 

Система видовременных форм глагола в действительном залоге. В разделе даётся 

сравнительная характеристика времён действительного залога. Повторяются правила 

образования утвердительной, вопросительной, отрицательной форм глагола в настоящем, 

прошедшем и будущем времени действительного залога, наречия и другие слова, 

показывающие время и аспект. Выявляются особенности употребления времён группы 

Simple, Continuous, Perfect. Система видовременных форм глагола в прошедшем времени 

PastSimple, Continuous, Perfect, PerfectContinuous. 

Система видовременных форм глагола в страдательном залоге. Данный раздел даёт 

представление о том, как образуются и употребляются видовременные формы английского 

глагола в страдательном залоге. Описываются типы страдательных конструкций (прямой, 

косвенный и предложный пассив) и способы перевода 

предложений с глаголом в страдательном залоге на русский язык. Сравниваются 

действительный и страдательный обороты. Обзор грамматического материала. 

Упражнения. Обзор текстов.Тренировочные тест 

Основные способы словообразования. Обзор грамматического материала. Упражнения. 

Предложения с разными видами конструкций. 

Согласование времён. Прямая и косвенная речь. Существительное. Единственное, 

множественное число. Степени сравнения прилагательных, Грамматический обзор. 

Упражнения. 

Аудирование. Тренировочные тесты. 

Говорение. Установочные фразы. Описание картинок. 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Имя существительное 2 

2 Имя прилагательное 1 

3 Имя числительное 2 

4 Местоимение 2 

5 Видо-временные  формы глагола 1 

6 Действительный залог 3 

7 Длительные времена 2 

8 Совершенные времена 2 

9 Страдательный залог 4 

10  Будущее время в прошедшем 1 
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або-

чая 

про-

грам

ма 

учебного курса «Индивидуальный проект» 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

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

ходя из культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской 

работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных резуль-

татов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и 

приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

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

жения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятель-

ности человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для за-

щиты на школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументиро-

вать ответы; 

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

зентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктив-

ного взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, 

задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные 

методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной 

цели, используя различные способы и методы обработки; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

11  Согласование времён 3 

12 Условные предложения 3 

13  Наречие 1 

14 Словообразование. Суффиксы 3 

15 Словообразование. Приставки. 1 

16  Неличные формы глагола 3 

 итого 35 
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-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информацион-

ные технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с дру-

гими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и про-

дуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по заверше-

нии работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возмож-

ные варианты применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

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

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для вы-

ступлений на научно-практической конференции; 

-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое по-

ведение. 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполнен-

ного проекта. 

Содержание программы, 10 класс 

Раздел 1. Введение.(8ч.)  

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность». Типология проектов. Проекты в 

современном мире. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. Методология 

и технология проектной деятельности. 

Раздел 2 Инициализация проекта(7ч) 

Тема и проблема проекта. Критерии оценивания проектов и исследовательских работ. 

Методика презентации и защиты проектов. Методические рекомендации по написанию и 

оформлению работ. Практическое занятие, цитирование. Правила оформления цитат. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте. 

Раздел 3. Учебное проектирование (10ч) 

Практическое занятие. Обоснование выбора темы и актуальность. Индивидуальные 

практические консультации по созданию текста главы «Введение». Практическое занятие. 

Работа с понятийным аппаратом в соответствии с выбранной темой. Практическое занятие. 

Работа над теоретической частью проекта. 

Раздел 4 Оформление проектной работы (10ч)  

Правила оформления письменных работ. Основные требования к структуре работы. 

Оформление титульного листа. Правила оформления списка литературы и текстуальной 

части письменных работ. Правила оформления ссылок. Рисунков, таблиц. 

Содержание учебного курса 11 класс 

Раздел 1. Введение(4ч) 

Анализ итогов проектов 10 класса. Планирование деятельности по проекту на 11 класс 

Раздел 2 Управление оформлением и завершением проектов (6ч)  

Сбор и систематизация материалов по проектной работе. Практическое занятие. 
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Работа над практической частью проекта 

Раздел 3 Защита проекта(23ч) 

Практическая работа. Особенности подготовки к защите письменных работ. Подготовка 

текста выступления. Индивидуальные практические консультации по   составлению текста 

защиты проекта. Тезисное изложение материала. Правила оформления презентации проекта. 

Практическая работа. Оформление презентации проекта. Практические занятия. Посещение 

защиты проектов обучающихся. Написание рецензии. Оценка проектов обучающихся. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности (2ч) 

Рефлексия и  самоанализ защиты проекта. Дальнейшее планирование осуществления 

проектов 

Тематическое планирование, 10 класс  

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Раздел 1. Введение 8 

2. Раздел 2 Инициализация проекта 7 

3. Раздел 3. Учебное проектирование  10 

4. Раздел 4 Оформление проектной работы  10 

 итого 35 

 

Тематическое планирование,  11 класс  

№ Название раздела Количество часов 

1. Раздел 1. Введение 4 

2. Раздел 2 Управление оформлением и 

завершением проекта 

6 

3. Раздел 3. Защита проекта 23 

4. Раздел 4 Рефлексия проектной деятельности 2 

 итого 35 

 

Рабочая программа учебного курса 

«Практикум по русскому языку», 10-11 класс 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы данного курса являются следующие: 

Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русско-

го народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих спо-

собностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного обра-

зования; 

Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения данного курса учащимися являются следующие: 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения: 

Владение разными видами чтения; 

Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
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Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации, ресурсы Интернета, свободно пользоваться словарями различных типов; 

Овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; 

Умение производить прослушанный или прочитанный текст; 

Способность определять цели предстоящей учебной деятельности; 

Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм; 

Способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

Способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания; 

Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность ис-

пользовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой- либо задачи, участия в спорах, обсуждениях. 

Предметными результатами освоения программы данного курса являются следующие: 

Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа; 

Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в це-

лом; 

Освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, речь устная и письменная, стили языка 

Проведение различных видов анализа слова; 

Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической сино-

нимии и использование их в собственной речевой практике 

Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

В ходе занятий учащиеся должны: 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетен-

ции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение по тексту публицистического стиля; 

 овладеть формами обработки информации исходного текста; 

 научиться работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий. 

Содержание программы 

Языковые нормы. Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм . Словари 

русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы 

ударения). Причины нарушения орфоэпических и акцентологических норм. Предупреждение 

ошибок на орфоэпическом уровне. 

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, 
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устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 

предупреждение. 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая 

нормы). 

Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и словообразовательном 

анализе. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей 

речи. Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне, их предупреждение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная 

норма. Нормы согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с 

подлежащим, согласование определений с определяемым словом). Нормы управления. 

Построение предложений с однородными членами. Построение сложноподчиненных 

предложений. Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. 

Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную. Типичные 

ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- в 

суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; 

правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; 

слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, при обособленных членах 

(определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в сложных 

предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом предложении; 

знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное 

предложение с разными видами связи. 

Текст: структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи 

(произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 
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Обобщающее повторение. 

Тематическое планирование, 10-11 класс 

№ 

п/п 
Тематика курса кол-во часов 

1 Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. 

Словари русского языка. 
2 

2 Орфоэпические нормы русского языка 4 

3 Лексические нормы 4 

4 Словообразовательные нормы. 6 

5 Грамматические нормы. 6 

6 Морфологические нормы и орфография 22 

7 Синтаксические нормы и пунктуация 18 

8 Нормы письменной речи: орфографические и 

пунктуационные нормы 

6 

9 Обобщающее повторение 2 

 итого 70 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «БИОХИМИЯ» 

Программа для обучающихся 10-11 классов общеобразовательной школы.  

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У учащихся  класса будут сформированы следующие умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

-сознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Учащиеся  класса  получат  возможность  для  формирования:  экологического  мышления:  

умения оценивать  свою  деятельность  и  поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения  

окружающей  среды  – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Индикаторы усвоения личностных результатов: 

Получат возможность для формирования 100 % учащихся умения: 

-  осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира;  выстраивать  собственное  

целостное мировоззрение; оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  

жизни  и  сохранения здоровья и другие (выше названные). 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

-  самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель  

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
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-анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.  Выявлять  

причины  и следствия простых явлений; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии  для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию  на  основе  

дихотомического деления (на основе отрицания); 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

-вычитывать все уровни текстовой информации; 

-уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск  

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Индикаторы усвоения метапредметных результатов: 

Будут  сформированы  не  менее,  чем  у   100  %учащихся  базовые  умения:  выдвигать  

версии  решения проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из  предложенных  и  

искать  самостоятельно  средства достижения  цели;   

составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения 

проекта); 

работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  

ошибки самостоятельно;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик  объекта;   

составлять  тезисы, различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.);  

преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в  другой (таблицу в текст и пр.). 

Получат  возможность  для  формирования  80%  учащихся  (повышенный  уровень):  

 -  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

- в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии  

оценки;  

- вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;   

- уметь  определять  возможные  источники  необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

Предметные результаты  

У учащихся 10 класса будут сформированы умения: 

-определять роль в природе различных групп организмов; 

-объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

-  находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками,  и давать им объяснение; 

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

- перечислять отличительные свойства живого; 

-  различать  (по  таблице)  основные  группы  живых  организмов  (бактерии:  безъядерные,  

ядерные:  

грибы,  растения,  животные)  и  основные  группы  растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,  

плауны,  папоротники, голосеменные и цветковые); 

- определять основные органы растений (части клетки); 

-  объяснять  строение  и  жизнедеятельность  изученных  групп  живых  организмов  

(бактерии,  грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
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-понимать смысл биологических терминов; 

-характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

-проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов; 

-использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

-различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознавания биологических 

проблем; 

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

их роли в жизни организмов и человека;  

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления;  

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний-понятиями , закономерностям, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.на основе нескольких источников 

информации, сопровождать  труда и отдыха;  

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

Осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей- воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

интернет- ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

Создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

Аргументировать, проводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

Аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий 

Осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека; 

Объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

Выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов в среде обитания; 

Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
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Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

Знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

Знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

Основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее; 

Использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями  растений; размножения и 

выращивания культурных растений, ухода за домашними животными; 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

Осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

Создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

Работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

Аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

Аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

Аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

Объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

Выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
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Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

Знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

Анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

Описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

Знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморежениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

Находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет -ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

Находить в учебной, научно –популярной литературе, интернет–ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

Создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

Работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

Выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

Аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

Аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

Осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разОООбразия для сохранения 

биосферы; 

Объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

Объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процессов видообразования; 

Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или из 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

Сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объектов 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
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Знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

Находить в учебной, научно – популярной литературе, интернет –ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

Знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

Находить информацию по вопросам общей биологии в научно популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, интернет – ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально – ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

Создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

Работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Содержание тем учебного курса. 

Содержание курса соответствует программе средней школы и нормативным документам 

ОГЭ. В соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников по биологии содержание курса поделено на 5 содержательных блоков. Содержание 

этих блоков направлено на активизацию, систематизацию знаний об основных положениях 

биологических законов, теорий, закономерностей, гипотез, строение и признаков биологических 

объектов; сущности биологических процессов и явлений; особенностей строения и 

жизнедеятельности организма человека.  

Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие знания: о 

роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент). 

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими 

знания: о строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; 

признаках живых организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах 

выращивания растений и разведения животных. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» 

содержит задания, контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках 

основных царств живой природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии, Вирусы); 

классификации растений и животных (отдел (тип), класс); об усложнении растений и животных в 

процессе эволюции; о биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и результате 

эволюции. 

Четвертый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие знания: о 

происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей нервной деятельности и об 

особенностях поведения человека; строении и жизнедеятельности органов и систем органов 

(нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, 

половой, опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах 
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чувств, о нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-

гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни. 

Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, 

проверяющие знания: о системной организации живой природы, об экологических факторах, о 

взаимодействии разных видов в природе; об естественных и искусственных экосистемах и о 

входящих в них компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на 

собственную жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения 

Работа с КИМами. Анализ  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

 п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

1 Признаки живых организмов 7 

2 Система, многообразие и эволюция живой природы 7 

3 Человек и его здоровье 10 

4 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 6 

5 Работа с КИМами ОГЭ. Анализ работ 4 

 Итого: 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ» 

Программа для обучающихся 10-11 классов общеобразовательной школы. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 
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• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 Содержание тем учебного курса. 

Механические колебания  

Механическое движение. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Движение по 

окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Сила. Сложение 

сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила упругости. Сила трения. Сила 

тяжести. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса тела. Работа. Мощность. Коэффициент полезного действия. Энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Давление. Атмосферное давление. 

Закон Паскаля. Закон Архимеда. Механические колебания и волны. Звук. 

Тепловые явления  
Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел. Тепловое 

равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотичного движения частиц. 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии в тепловых 

машинах 

Электромагнитные явления 
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 
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Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Переменный ток. Законы геометрической 

оптики. Плоское зеркало. Дисперсия света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

Квантовые явления  
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Состав атомного ядра. Ядерные реакции. Физические законы и границы их 

применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Текстовые задания  

Итоговое повторение  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятия  Кол-во 

часов 

1 Механические явления 12 

2 Тепловые явления 6 

3 Электромагнитные явления 8 

4 Квантовые явления 4 

5 Текстовые задания 3 

6 Итоговое повторение 1 

 Итого:       34 

 

2.2.3 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Планируемые результаты  

Требования к личностным результатам освоения курса:  

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными 

финансами;  

• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на 

финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою 

ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми 

институтами;  

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;  

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых 

институтов по вопросам управления личными финансами, достигать в нём 

взаимопонимания;  

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни;  

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как 

условию достижения финансового благополучия;  

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности.  

 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения 

курса:  
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• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;  

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых 

целей;  

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

финансовых проблем;  

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового 

характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 

использования;  

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках 

занятий по финансовой грамотности. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса:  

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; 

кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; 

страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; 

автострахование; страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; 

акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; 

пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; 

бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; 

финансовые пирамиды;  

• владение знанием:  

◊ об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заёмных средств; ◊ об устройстве банковской 

системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах инвестирования 

денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов;  

◊ о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета;  

◊ о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых 

продуктах и их специфике;  

◊ о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них;  

◊ об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов;  

◊ об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии;  

◊ об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования;  

◊ о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 

 

Содержание курса 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни ( 7 часов)  
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Управление личными финансами и выбор банка. Как сберечь накопления с помощью 

депозитов. Проценты по вкладу. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных 

металлах. Кредит: зачем он нужен, и где его получить. Какой кредит выбрать, и какие 

условия кредитования предпочесть. Как управлять деньгами с помощью банковской карты. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (4 часа) 

Финансовые риски и стратегии инвестирования. Что такое ценные бумаги, и какими 

они бывают. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить (3 часа) 

Что такое налоги. Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России. 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (5 

часов) 

Страховой рынок России: коротко о главном. Страхование имущества: как защитить 

нажитое состояние. Злоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страхование. 

Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору 

страховщика. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять (5 часов) 

Создание собственного бизнеса: с чего нужно начинать. Пишем бизнес-план. Расходы 

и доходы в собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими 

финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой (3 

часа) 

Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников. Виртуальные ловушки, 

или как не потерять деньги при работе в сети Интернет. Сюжетно-ролевая обучающая игра. 

Ток-шоу «Все слышат» 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4 

часа) 

Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия. Как распорядиться своими 

пенсионными накоплениями. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. 

Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд». 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу (3 часа) 

Занятие – презентация учебных достижений 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ п\п Название модуля Количество 

часов 

1 Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в 

жизни 

7 

2 Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать 

для роста доходов 

4 

3 Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 3 

4 Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, 

чтобы не попасть в беду 

5 

5 Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 

5 

6 Модуль 6. Финансовые мошенничества: как 

распознать и не стать жертвой 

3 

7 Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности 4 
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пенсионного накопления 

8 Модуль 8. Итоговый контроль по курсу 3 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   

спортивно – оздоровительного направления «Энергия жизни» 

Планируемые результаты 

При изучении курса внеурочной деятельности у учащихся будут сформированы 

личностные, предметные и мета предметные результаты. 

Личностные результаты  

Направлены на формирование ценностного отношения к своему здоровью; активной 

жизненной позиции и мотивации в отношении ведения здорового образа жизни, 

целеустремленности и настойчивости в достижении поставленных целей; 

-формирование навыков практической оценки экологического состояния окружающей 

среды и организма человека в целом. 

Предметные результаты 

В результате реализации программы внеурочной деятельности  обучающиеся должны: 

- знать факторы, отрицательно влияющие на организм человека, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте ведения 

физически активного образа жизни в организации здорового образа жизни;  

-воспитать в себе ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих;  

-сформировать культуру  поведения в окружающей среде, 

-уметь соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни; 

-уметь оценивать последствия своей деятельности по отношению к здоровью других 

людей и собственному организму; 

-уметь организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития, вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их. 

Метапредметные  результаты 

Выработать бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

-уметь самостоятельно составлять и определять план и цели деятельности; 

-понимать значение физической культуры как явления культуры для, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

-поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной 

деятельности, использовать активно занятия физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления; 

-владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой; 

-извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительных источников 

знаний об особенностях строения организма, обсуждать полученные сведения, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-уметь с достаточной четкостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить 

самооценку; осуществлять презентацию результатов и публичные выступления;  
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-регулировать учебную деятельность, направленную на познание закономерностей 

человеческого организма; 

- осваивать правила и нормы социокультурного взаимодействия со сверстниками в 

классе. 

Содержание программы 

Тема 1. Что мы знаем о себе?  (5 часов) 

Здоровье - основное право человека. Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на 

здоровье. Что такое режим дня? Во сне и наяву. Факторы риска здоровью. Правила 

безопасности в быту. Знакомство с собой. Встречают по одежке. Три правила красоты. 

Всегда ли наше впечатление о себе является правильным? Мы такие разные, и всё же. 

Как управлять эмоциями. 

Виды деятельности: беседа, практико - ориентированные занятия, тестирование, арт-

технологии, игровые занятия. Викторина « Кожа – зеркало здоровья». 

Тема 2.Окружающая среда и здоровье человека (5 часов) 

Антропогенное влияние на среду обитания и здоровье человека. Понятие окружаю-

щей среды. Взаимосвязь среды и организма. Вода как фактор биосферы. Качество питьевой 

воды и ее связь с состоянием здоровья. Почва и здоровье. Особенности действия физических 

и химических факторов, атмосферного воздуха на организм человека. Световой фактор, 

освещенность. Источники загрязнения среды. Формирование потребностей в сохранении 

природной среды обитания. Понять и принять себя (о самооценке, управлении эмоциями). 

Понять и принять других (о толерантности, субкультурах, разрешении конфликтов). Соци-

альные сети и компьютерные игры. 

Виды деятельности: практические занятия, выполнение профилактических  тестов, 

решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Тема 3.  Принципы здорового питания (7 часов) 

Научись управлять своими пищевыми привычками - и со временем сможешь 

управлять своей жизнью. Растительная и животная пища. Причины предпочтения в питании. 

Психология питания: эмоции, мотивационные и смысловые основания приема пищи. 

Формирование индивидуального стиля (способа) пищевого поведения. Энергия и ее расход. 

Масса тела и калорийность рациона. Физическая нагрузка. Водный режим. Правила 

здорового питания. Вкусное и полезное меню на неделю. Диета. Режим питания. Питание 

при болезнях. Маркировка продуктов. 

Виды деятельности: практические занятия, лабораторно - исследовательские 

мероприятия, решение ситуативных задач, составление меню. Выпуск стенгазет.  Проект « 

Мир вокруг меня».  Викторина « Корзина грецких орехов». Ролевая игра-конференция « 

Питание, производство пищевых продуктов и здоровый образ жизни». 

ТЕМА 4. ПОКА МЫ ДЫШИМ, МЫ ЖИВЕМ (4 ЧАСА) 

ОБРАЗ ЖИЗНИ. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ И ЗАВИСИМОСТИ. НАВЫКИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ В ПОДДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЯ.  

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ. СОЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ. СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ. 

Виды деятельности: лекции, семинары, тренинг: «Если захочу, то смогу победить», 

«Моя формула здоровья», «Урожай вредных привычек», «Право выбора», тестирование.  

Тема 5. Здоровье - богатство во все времена (8 ч) 

В движении - жизнь.  Культура здорового образа жизни и народные традиции. 

Различные методики оздоровления. Творческая активность, здоровье и долголетие. 

Возможности вашего организма. Спорт и жизнь. Опора и движение. Что такое правильное 

дыхание?  Как улучшить спортивный результат (о естественных, медикаментозных 
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стимуляторах, о допинге). Опасности малоподвижного образа жизни. Развиваем основные 

физические качества. Спорт в нашей станице.  Готовимся сдавать ГТО. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение 

ситуативных задач, замеры собственной физической подготовленности, оценка результатов 

подготовки. 

Практическая работа «Определение степени закаленности». 

Проект «Как стать долгожителем?». 

Тренинги: «Хочешь быть здоровым – будь им», «Взгляни на одни и те же события по-

разному», «Счастливое или ужасное завтра». 

Конкурс рисунков. Викторина « О пользе закаливания». 

Тема 6.  Вместилище мудрости человеческой (5 часов) 

Развиваем свои способности. Интерес к делу и склонность к нему – это одно и то же? 

Творчество – уникальная человеческая способность. Движение к достижениям. Преодолевая 

трудности в учёбе, постигаем свои возможности.  Создаем портфолио. Правильная 

мотивация - залог успеха. Применение биологических знаний в медицине.  Профессия врач. 

Профессия биолог и эколог, аграрные профессии. Как подготовиться к  ЕГЭ. Алгоритм 

выбора профессии. 

Виды деятельности: беседа, тестирование, арт-технологии, практические занятия, 

исследовательские мероприятия, решение ситуативных задач, оценка результатов 

подготовки.                                  

 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

общеинтеллектуального направления «Вектор успеха» 

Планируемые результаты 

     Программа обеспечивает достижение учениками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Раздел Количеств

о  часов 

Тема 1. Что мы знаем о себе? 5 

  Тема 2.  Окружающая среда и здоровье человека. 5 

Тема 3.  Принципы здорового питания. 7 

ТЕМА 4. ПОКА МЫ ДЫШИМ, МЫ ЖИВЕМ. 4 

Тема 5. Здоровье – богатство во все времена. 8 

Тема 6. Вместилище мудрости человеческой. 5 
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 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

поиска и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео-  и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Предметные результаты  

 Использование приобретённых знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных, 

качественных и пространственных отношений. 

 Приобретение начального опыта знаний окружающего мира для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере).  
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Личностные: стремление к творческому решению познавательной задачи, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Регулятивные: умение выбирать тему проекта; составлять план выполнения задач, 

решение проблем творческого характера; выполнение проекта самостоятельно; работа по 

плану, проверка своих действий. 

 Познавательные: умение анализировать полученную информацию, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; выстраивать логические цепочки 

суждений; оформление и представление полученной информации. 

Коммуникативные: умение отстаивать свою точку зрения, умело аргументируя 

позицию, подтверждать аргументы фактами; при необходимости корректировать свою 

точку зрения, учитывая другие аргументации. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Результатом работы по программе данного курса можно считать итоговые 

занятия, которые могут быть проведены в форме интеллектуальных игр, конкурсов 

эрудитов, творческих встреч при участии родителей, в форме экскурсий и праздников. 

В начале и в конце учебного года обучения по программе проводится тестирование 

учащихся на выявление уровня познавательных процессов. 

Ожидаемые результаты: 

-расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов; 

-рост личностных достижений; 

-создание атмосферы успеха; 

-установление гуманных отношений партнёрского сотрудничества; 

-накопление опыта творческой деятельности 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

п/п Основные разделы программы Количество 

часов  

1. Уроки безопасности. 7 

2. Экологический ликбез 4 

3. Уроки мужества 3 

4. Уроки нравственности 8 

5. Интеллектуально - познавательные игры 7 

6. Здоровый образ жизни 4 

7. Итоговое занятие 2 

 итого 35 

 
 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ СОШ №19  является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 122 человека, численность 

педагогического коллектива – 17 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование.  

    МБОУ СОШ №19  (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются 
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менее ста пятидесяти учащихся. Есть ставки (0,5) социального педагога, психолога, 

качество сети Интернет невысокое  и др. Данные факторы не могут не вносить  

особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные 

стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник 

воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 

но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 

родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры и администрацией с. 

Селекционного, КДН и ЗП, ПДН ОВД г. Яровоеа. Принимаем участие в проектах, 

конкурсах и мероприятиях ЦТДМ г. Яровоеа, обучающиеся вступили в ряды 

всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

(ВВПОД) ЮНАРМИЯ,  принимают активное участие в проектах Российского движения 

школьников (РДШ).  

    В школе функционируют отряды Юного защитника правопорядка, волонтеров,  

Дружина юного пожарного. Работает школьный краеведческий музей. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
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Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской об-

щеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный граж-

данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб-

ных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
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страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или до-

ма, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относить-

ся к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не-

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отста-

ивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку об-

легчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обще-

ственных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития соци-

ально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нужда-

ющейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело-

веком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрос-

лому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школь-

ников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школь-

никами опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-

ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жиз-

ни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на ули-

це; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастны-

ми особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьни-

ками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не един-

ственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их вос-

питательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный по-

тенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей с.Селекционного с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не 

только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 
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 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

 - общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружа-

ющих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые 

старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 

Мая и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педа-

гогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Прием в РДШ»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 
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-еженедельные общешкольные линейки (по вторникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 

конкурсе  «Лучший класс школы». 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, деко-

раторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и обору-

дование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школь-

никами, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хо-

рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; рабо-

ту с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка сов-

местных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребно-

стями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – устано-

вить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного обще-

ния педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к лич-

ности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  
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 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командо-

образование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителя-

ми и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подго-

товленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож-

ность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюде-

ние за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педа-

гогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажи-

вание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформи-

руется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стара-

ются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объеди-

нения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулиро-

вании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел клас-

са; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я – 

исследователь», «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» «Трудные 

вопросы биологии», «Химия в задачах», «Физические опыты и эксперименты», «Основы 

неорганической химии», «История. Теория и практика», «Подросток в современном 

мире», Кружки русского языка и математики, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Прекрасное 

рядом»,  «Палитра детства», создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Клуб 

путешественников «Веселые каникулы»», направленный на воспитание у школьников 

любви к своему краю, к родине, истории своей страны, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, ориентирования в современном мире и 

городской среде.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Волейбол», «Футбол», «Планета здоровья», «Энергия жизни», «Разговор о правильном 
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питании»,  направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Мастерская чудес», 

направленный на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Гимнастика для ума», 

«Вектор учпеха», направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива-

цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-

ного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), созда-

ваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной органи-

зацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные ин-

тересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призван-

ных координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе  

Структура ученического самоуправления: 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное движение «Планета 

детства» – это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МБОУ СОШ 

№19 , созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Делится на три возрастные группы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь дру-
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гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это по-

сильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по 

проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве терри-

тории Детского сада «Зайчик»;  участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внима-

ние, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать дру-

гих;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяри-

зации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, фор-

мирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символи-

ки детского объединения: детско-юношеское движение «Планета детства» имеет эмблему, 

флаг, галстук. Флаг представляет собой полотнище сине-зеленого цвета, символизирует 

процветание планеты. Галстук также сине-зеленого цвета. Эмблемой объединения являет-

ся изображение цветка как символа роста, жизни. Его сердцевина – земной шар (планета) 

с тремя лепестками, символизирующими три возрастные группы в составе объединения. 

Желтый лепесток – символ тепла, радости и света, красный – положительной энергии, си-

ний – чистоты, мира); 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руково-

дителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных клас-

сах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» 

и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 

цирк. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
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диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-

статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятель-

ности.   

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и кон-

сультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее гра-

мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреа-

ций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может слу-
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жить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также зна-

комящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, обору-

дование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, поз-

воляющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководите-

лями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фан-

тазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни об-

разовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обменива-

ются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников, в т.ч. 

еженедельные общешкольные линейки); 

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 
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дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Школа применяет следующие виды поощрения: 

объявление благодарности родителям; награждение грамотой за особые успехи; 

награждение грамотой «Самый лучший класс» 

награждение медалью «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов»; 

представление учащегося в установленном порядке к награждению именной 

стипендии, премией губернатора. 

Обучающиеся школы награждаются за: 

успехи в учебе; участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы; благородные поступки. 

Награждения применяются директором школы по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, учителя предметника. 

Грамоты и Благодарственные письма подписываются директором школы, и 

заверяется печатью школы. 

Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественной 

обстановке на праздничных школьных мероприятиях. Вручение Грамот производится 

директором школы или заместителем по УВР. 

Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться Грамотами, при соответствующих 

достижениях в образовательной деятельности. 

 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТА-

НИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обу-

чающихся, 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 ор-

ганизации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению ра-

циональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, ор-

ганизации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической рабо-

ты, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компе-

тенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
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реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающих-

ся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обу-

чающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родите-

лей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководите-

лей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфиче-

ские проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руко-

водства, составом обучающихся и т. д.); 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловлен-

ности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся; 

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих ра-

боту с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми дру-

гих, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения по-

зитивных межличностных отношений обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образова-

ния в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о ти-

пичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освое-

нии программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного обра-

зования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обу-

чающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в 
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освоению образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспита-

ния у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической куль-

туры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом си-

туации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при форму-

лировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, 

специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучаю-

щихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, эко-

логического воспитания обучающихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, эко-

логического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации меро-

приятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

Показателями эффективности реализации программы является: 

1. Динамика развития личностной, социальной,

 экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается 

динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного разви-

тия обучающихся) — увеличение значений, выделенных показателей воспитания и социа-

лизации, обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационных и контроль-

ных этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских от-

ношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИН-

ГА ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися  ряда  специально разработанных заданий. 

 Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, со-

ставленному в соответствии с задачами исследования  процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и от-

крыто не демонстрирует своей личной оценки ответов, обучающихся или задаваемых во-

просов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получе-

ния сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает, и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на  фиксирование  строго  опреде-

лённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. В рамках мониторинга 

психолого- педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую 

практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. Основной целью  исследования  является  

изучение  динамики  процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях  

специально  организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Этап 

3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой  программы  результаты  исследования,  полученные  

в  рамках  контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после  апробирования  основных  направлений  

воспитательной  программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Оценка эффективности работы: 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень 

мотивации 

школьников 

Вовлеченность обучающихся в подготовку и 

проведение мероприятий Количество мероприятий. 

Уровень познавательных мотивов Расширение 

социального партнерства: организация и проведение 

новых встреч 

Статистический анализ. 

Анкетирование. Отсут-

ствие асоциального по-

ведения. 

Вовлеченность 

школьников в 

олимпиадное 

движение 

Количество вовлеченных учащихся в олимпиад-

ное движение. Количество победителей олимпиад раз-

ного уровня. Количество педагогов, подготовивших 

победителей. 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

Вовлеченность 

школьников в 

конкурсы 

Количество вовлеченных учащихся в различные 

конкурсы. Количество победителей этих конкурсов. 

Количество педагогов подготовивших победителей. 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий 

Вовлеченность 

школьников в 

интеллектуальн 

ые игры 

Количество вовлеченных учащихся в интеллек-

туальные игры, количество команд, выступающих за 

школу. 

Количество побед в интеллектуальных играх. 

Количество педагогов подготовивших победителей. 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий. 

Вовлеченность 

школьников в 

проектную де-

ятельность 

Количество учащихся, вовлеченных в проектную 

деятельность. 

Отчеты педагогов – 

руководителей 

проектов 
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Развитие интел-

лектуальн ого и 

творческого по-

тенциалов 

школьников 

Количество учащихся, вовлеченных 

в исследовательскую деятельность, количество 

педагогов подготовивших победителей. 

Уровень интеллекта и творческих способностей 

учащихся 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий. 

Произвольност 

ь в общении. 

. общительность; 

. открытость; 

. адекватное ситуации выражение эмоций; 

. способность к поддержке другого. 

Экспертная оценка 

классных 

руководителей. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса 

Критерий Показатель Методики 

Охват 

внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во внеурочное время Сводная таблица 

Состояние 

преступности 

Отсутствие  правонарушений

 

и постановки обучающихся на учтёт 

количество обучаю-

щихся, состоящих на уче-

те в ПДН, КДН 

Уровень 

воспитанности 

1. Уважение к школьным 

традициям и фундаментальным ценностям; 

2. Демонстрация знаний этикета и делово-

го общения; 

3. Овладение социальными навыками 

Сводная таблица 

«Уровень 

воспитанности» 

Сформированнос

ть познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися образовательной 

программы 

2. Развитость мышления 

3. Познавательная активность 

учащихся 

4. Сформированность учебной 

деятельности 

1. Статистический 

анализ текущей и итоговой успеваемости 

2. Методики изуче-

ния развития познава-

тельных процессов лич-

ности ребенка 

 

Сформирован-

ность коммуника-

тивного потенциа-

ла личности вы-

пускника 

Коммуникабельность 2. Сформированность 

коммуникативной культуры учащихся 

3. Знание этикета поведения 

1. Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

 

Сформированност

ь нравственного 

потенциала 

1. Нравственная направленность личности 

2. Сформированность отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, школе, себе, приро-

де, труду. 

1. Методики  "Недо-

писанный тезис", "Ситуа-

ция свободного выбора" 

 

Сформированнос

ть Физического 

потенциала 

1. Состояние здоровья 

2. Развитость физических качеств 

личности 

1. Развитость 

физических качеств 

личности 
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Сформированност

ь эстетического 

потенциала 

Развитость чувства прекрасного 

2. Сформированность других эстетических 

чувств 

 Методика 

«Личностный рост» 

Результативность 

работы ДО 

1. Эффективность деятельности органов, 

объединений. 

2. Расширение круга вопросов, самостоя-

тельно решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

Результативность в 

городских, крае-

вых, региональных 

и Всероссийских 

мероприятиях 

Имидж школы Отчет о 

самообследовании 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

1. Характер между участниками

 учебно воспитательного процесса 

2. Единые требования педагогов и родителей к ребенку. 

3. Участие учителей в мероприятиях. 

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного 

психологического коллективе. 

Методика М.И. 

Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

 

Сформирован

ность 

общешкольног

о коллектива 

1.Состояние эмоционально психологи-

ческих отношений в коллективе 

2.Развитость самоуправления 

3.Сформированность совместной деятель-

ности 

1. Методика 

«Изучение 

социализированности 

личности 

учащегося» М.И. 

Рожкова; 

2.Методика 

«Определение уров-

ня развития самоуправле-

ния в учениче-

ском коллективе» 

М.И.Рожкова; 

Удовлетворенность 

учащихся и 

родителей жизнеде-

ятельностью 

1.Комфортность ребенка в школе 

2.Эмоциональнопсихологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Социометрия 

2. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной и внеучебной деятельности. Рост познавательной активности учащихся. 

Наличие высокой мотива-

ции в учебе. Расширение 

кругозора обучающихся. 

Самореализация в разных видах творчества. 

Самоопределение после окончания школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

Анкета «Профориента-

ция подростков.  

Анкета 

«Познавательные по-

требности подростка». 

Методика Д.В. Григо-

рьевой 

«Личностный рост» 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, го-

товность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструиро-

ванию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способ-

ность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с терри-

торией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; го-

товность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопреде-

лению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

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

восознание. 
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6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с уче-

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирова-

ние готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в кото-

рые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового обществен-

ного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и соци-

альными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социаль-

ного творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализа-

ции в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского по-

тенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  сформиро-

ванность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной куль-

туры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эсте-

тического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-

дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-

родоохранной деятельности). Планируемые результаты по каждому из направлений прописа-

ны в пункте 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя 

в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). эффекта – последствия результата, 
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то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование 

его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные  результаты  и  эффекты   деятельности   школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения  к   базовым   ценностям   общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной про социальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно- ори-

ентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально  действующие,  осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех 

уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально государственном, 

этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника основной школы 
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Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, соответ-

ствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления. 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, соответствующие 

личностным потребностям конкретного 

школьника и образовательному стандарту вто-

рой ступени; 

 знания широкого спектра профессиональ-

ной деятельности человека (прежде всего эко-

логической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального стиля 

учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять познаватель-

ными процессами личности, 

 способность адекватно действовать в ситу-

ации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 
отстаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающи-

мися друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам. 

 Профессиональные навыки, соответ-

ствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления. 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, художественная 
активность. 

 Способность видеть и понимать гармо-
нию и красоту, 

 знание выдающихся деяте-

лей и произведений литературы и 

искусства, 

 апробация своих возможностей в му-

зыке, литературе, сценическом и изобрази-
тельном искусстве. 

Нравственный потенциал: 

Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», 

«доверие», «выбор». Знание и соблю-
дение традиций школы. 

 Осознание возможностей, достоинств и не-

достатков собственного «Я», овладение приё-

мами и методами самообразования и само-

воспитания, ориентация на социально ценные 

формы и способы самореализации и само-

утверждения. 

 Готовность объективно оценивать себя, от-

стаивать свою собственную позицию, отве-

чать за свои поступки и действия. 

 Активность и способность проявлять силь-

ные стороны своей личности в жизнедеятель-

ности класса и школы, умение планировать, 

готовить, проводить и анализировать коллек-

тивное творческое дело, беседу, игру и т.п. 
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2.5  

2.6 ММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБ 

 

Программа разработана на основе: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

3. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ППк) образовательного учреждения 

(письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010г. 

№ 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников», зарегистрирован Минюстом России 02 

февраля 2011г., рег.№19676. 

5. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучаю-

щихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования (приложение 

к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16). 

Содержание программы коррекционной работы МБОУ СОШ №19 

определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подходак решению.  

 Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливо-
сти; 

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершен-

ствования. 
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представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Принцип интегрированности в общую образовательную среду. 

Принцип предполагает включение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей 

«группы риска» в совместную учебную и воспитательную деятельность класса, 

образовательного учреждения, окружающего социума. 

 Принцип взаимодействия с социальными партнерами. 

Принцип обеспечивает возможность сотрудничества с социально-культурными 

учреждениями муниципалитета по вопросам преемственности обучения, развития, 

социализации и здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

«группы риска». 

 Принцип создания ситуации успеха. 

Принцип предполагает создание условий для раскрытия индивидуальных способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей «группы риска» в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

- психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обуче-

нии; 

- работу с детьми «группы риска»; 

- психологическая подготовка учащихся выпускных классов к сдаче ГИА; 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников МБОУ СОШ №19, имеющих про-

блемы в обучении 

Задачи: 

 Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 5-х классов 

в период адаптации в условиях учебной деятельности. 

 Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспеваю-

щих учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и коррек-

цию социально-эмоциональных проблем. 

 Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравствен-

ном и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении. 

 Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществ-

лении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся. 

Согласно плану работы психолога на учебный год ведется работа по нескольким 

направлениям: 

 мониторинг адаптивности учащихся 5-х классов. 

 Выявление детей «группы риска»; 

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы рис-

ка»; осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школь-

ной неуспеваемостью. 

2) Работа с детьми «группы риска» 

Дети «группы риска» - это дети с трудностями в учении и дети с отклонениями в 

поведении. Они становятся  неуспевающими, (потенциальными

 второгодниками), разрушителями учебной деятельности 

на уроках, нарушителями дисциплины в школе и социальных норм поведения вне ее. Понятие 

детей «группы риска» подразумевает следующие категории детей: 
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 дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной клинико-

патологической характеристики; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств; 

дети из неблагополучных, асоциальных семей; 

 дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-

психологической помощи и поддержке; 

 дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптацией. 

 

Цель: создание системы комплексной помощи детям «группы риска» в освоении 

начальной и основной образовательной программы, их социальную адаптацию. 

Задачи: 

1. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных  

 особенностей обучающихся. 

2. Изучение адаптивных возможностей. 
3. Проведение индивидуальных коррекционных занятий. 

4. Социальная защита детей «группы риска» в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3) психологическая подготовка учащихся выпускных классов к сдаче ГИА 

Цель: профилактика негативных эмоциональных переживаний учащихся связанных с 

ситуацией подготовки и сдачи ГИА. 

Задачи: 

1. формирование у выпускников объективного отношения к ГИА; 

2. развитие навыков  преодоления  трудностей и освоение способов повыше-

ния 

3. эффективности успешной сдачи ГИА; 

4. повышение сопротивляемости стрессу; 

5. обучение приемам саморегуляции, снятия эмоционального напряжения; раз-

витие уверенности и повышения самооценки учащихся. 

Участники программы: Учащиеся 9-11 кл.. 

Сроки и этапы реализации программы: Подготовительный этап – с 15 ноября Основной 

этап –15 февраля-15 апреля Итоговый этап –15-20 апреля 

Продолжительность реализации основного этапа: 2месяца Периодичность занятий:1 раз в 

две недели 

Содержание   программы: I. Подготовительный этап. 

1. Разработка программы. Проведение диагностики  уровня  школьной  тревожности  

учащихся по методике Е.Е. Ромициной. Результаты диагностики выявляют детей, в большей 

степени подверженных школьному стрессу (имеющих страх самовыражения, проверки  

знаний и т.д.). Это позволяет своевременно предпринять необходимые меры по профилактике 

кризисных ситуаций, провести индивидуальные беседы с ребенком, дать рекомендации 

родителям и педагогам. 

II. Основной этап: проведение тематических занятий. 

4) развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы школы. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого - педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказа-

ние им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы ос-

новного и среднего общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного и сред-

него общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познаватель-

ных, коммуникативных способностей; 

 разработка  и   использование   индивидуально-ориентированных ткоррек-

ционных образовательных программ, учебных планов для 

 обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей  их

 психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого -педагогического консилиума школы (ППк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адапта-

ции и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплекс-

ной 

 работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) адаптированы с учетом категорий обучаемых 

школьников. 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в ре-

шении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

 пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный ме-
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дико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (педагог-психолог, учитель - логопед) 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы Направления 

коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно - просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая 

работа включает в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

 основной образовательной программы; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

 выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; 

- выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соот-

ветствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; организацию и 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

- занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

- познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм 

- утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; развитие 

форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие        компетенций, необходимых для    продолжения  образова-

ния и профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

- психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации со-

держания предметных программ; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиоло-

гическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательно-

го процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-

рий детей с ОВЗ. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное об-

следование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образова-

тельной программы 

Для коррекционной работы создана рабочая группа, в которую наряду с основными 

учителями включены следующие специалисты: педагог-психолог, учитель – логопед. 

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

фельдшером школы, социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными 

актами школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются 

фельдшером на договорной основе (ФАП) и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 

медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении 

их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь 

(купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Фельдшер, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляют 

классные руководители, педагог-психолог. Деятельность сотрудников направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Они участвуют в изучении 



 

341 
 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывают социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ, в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах 

в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. В реализации 

диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ППк. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается школой самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог (учитель- 

предметник), учитель - логопед, фельдшер, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании  в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Школа при отсутствии необходимых условий может осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 
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центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

III.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план направлен на достижение следующих целей: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникально-

сти, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной об-

разовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Особенности организации образовательной деятельности в 10-11 классах: 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной.  Учебный 

план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения, на 

35 учебных недель в 10 классе, 34 недели – в 11 классе.  Определён режим работы образова-

тельного учреждения:  6-дневная учебная неделя.  

Учебный план 10-11 классов состоит из двух частей: обязательного федерального ком-

понента и компонента общеобразовательного учреждения. Предметы федерального и школь-

ного компонентов изучаются в полном объѐме. 

           Инвариантная часть учебного плана 

Годовой и недельный учебный план для X-XI классов представлен универсальным 

профилем.  

     На учебный предмет «Математика» в 10 классе отведено  4 часа (базовый уровень) 

для реализации авторских программ: Алгебра и начала математического анализа, 10-11 

классы. Ш.А. Алимов. М.: Просвещение, 2011; « Геометрия  10-11 классы»  Л.С.Атанасяна, 

В,Ф. Буткзова, С.Б. Кадомцева и др.; М. «Просвещение», 2009 г. 

На изучение предмета «Русский язык» 10 классе отводится 1 час (базовый уровень)  в 

соответствие с программой для общеобразовательных организаций 10-11 классы. Предметная 

линия учебников С.И.Львовой, В.В.Львова. М.:Мнемозина, 2014 г  

На изучение предмета «Литература» отводится 3 часа (базовый уровень) в соответствие 

с программой «Литература. 10-11 классы». Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М.Шамчикова, 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2017 г. 

Изучение иностранных языков направлено на реализацию стандарта среднего общего 

образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих. Учебный план школы предусматривает изучение Иностранного языка 

(английский язык) в 11 классе - 3 часов в неделю (базовый уровень) в соответствии с 

авторской программой общеобразовательных учреждений 2-11 классов: общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка/ О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова.- Москва – Просвещение, 2010 

В учебном плане на учебный предмет «Физика»  отведено два часа (базовый уровень) в 

соответствии с авторской программой   Физика. Рабочие программы. Предметная линия  

учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /  А.В. Шаталина. М. : Просвещение, 2017 
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На изучение учебного предмета «Биология» отводится один час в соответствии с 

авторской программой «Биология. Рабочие программы предметная линия «Линия жизни» 10-

11 классы, учебное пособие для общеобразовательных организаций. Базовый уровень». В.В. 

Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова.- М.: Просвещение 2018  

В учебном плане на изучение учебного предмета: - «История» (базовый уровень)  в 11 

классе отведено 2 часа в неделю в соответствии с авторской программой Сороко-Цюпа А.О. 

История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Сороко-Цюпа А.О., 

Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г. – учебное пособиедля общеобразовательных организаций. 

Базовый и углублённые уровни. – М.: Просвещение, 2020 г. 

Истории России с 1914 г. до начала XXI в программа и тематическое планирование 

курса для общеобразовательных организаций/ под ред.Торкунова  Базовый и углублённые 

уровни. – М.: «Русское слово», 2019 г 

На учебный предмет «Обществознание»  отведено 2 часа в неделю в соответствии с 

авторской программой А.Ю. Лазебникова , Н.И. .Городецкая, Е.Л.  Рутковская. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 10-11 классы учебное пособие для 

общеобразовательных организаций .Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019 г (базовый 

уровень). 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» базовый 

уровень отводится по 1 часу в соответствии с авторской программой Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа.10-11 классы: учебно-методическое 

пособие/ С.В.Ким.- М.: Вентена-Граф, 2019. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в 

соответствии с авторской программой В.И. Ляха. «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. Программы общеобразовательных учреждений 1-11 классы». 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха 10-11 

классы Москва  «Просвещение»,  2015 г. 

На преподавание учебного предмета «Астрономия» отведен 1 час в соответствие с 

авторской программой «Астрономия: методическое пособие»/ под ред. В. М. Чаругина. - М.: 

Просвещение, 2017 г. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Вариативная часть учебного плана 

С учетом запросов потребителей  образовательных услуг, для учащихся 10 класса орга-

низованы элективные  курсы по выбору учащихся, развивающие содержание отдельных базо-

вых учебных предметов. Содержание образовательного процесса в школе направлено на рас-

ширенную подготовку по предметам, являющимся базой для продолжения обучения в высших 

учебных заведениях, позволяет сформировать положительную мотивацию выбора школьни-

ками будущей профессии и развить их познавательный интерес к выбранному виду деятель-

ности.  
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Предлагаемые элективные курсы определены на основе диагностических данных 

обучающихся, пожеланий родителей и возможностей педагогического коллектива и 

способствуют реализации образовательных потребностей и интересов школьников. Каждый 

учащийся вправе выбрать интересующие его элективные курсы в объеме, определенном 

учебным планом.  

 

Учебный план  ФГОС СОО 

Универсальный профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации: полугодовая аттестация, годовая аттестация 

 

III.1.1 Календарный учебный график 

1. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября; 

Дата окончания учебного года: в 10 классах - 31 мая; в 11 классах – 25 мая. 

.Продолжительность учебного года в 10 классах - 35 недель; в 11 классах – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия.  

Предметная область Учебный предмет Уровен

ь 

Количество часов 

 

   10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/35 1/35 

Литература Б 3/105 3/105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1/35 1/35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 3/105 

Общественные науки История Б 2/70 2/70 

Обществознание Б 2/70 2/70 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/210 6/210 

Естественные науки Физика Б 2/70  2/70  

Астрономия Б -    1/35 

Биология Б 1/35 1/35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105  3/105  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/35 

 Индивидуальный проект ЭК 1/35 1/35 

Предметы и курсы по 

выбору 

Коммуникативная 

грамматика 

ЭК 1/35 1/35 

Биохимия ЭК 1/35 1/35 

Экономическая география ФК 1/35 1/35 

Практикум по русскому языку ФК 2/70 2/70 

Комбинированные задачи по 

физике 

ФК 1/35 2/70 

ИТОГО       37  /  2450 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям и сроки  

проведения промежуточной аттестации в 10-11 классах 
Учебный 

период 

Дата Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Начало Окончание 

I 

полугодие 

1 

сентября 

Конец декабря 16 неделя, предшествующая канику-

лярной, не позднее, чем за 3 дня до 

начала первого дня каникул 

II полугодие Вторая декада 

января 

10 класс – 31 

мая; 11 класс - 25 

мая 

17 неделя, предшествующая канику-

лярной, не позднее, чем за 3 дня до 

начала первого дня каникул 

Год 1 

сентября 

10 класс – 31 

мая; 11 класс - 25 

мая 

35 неделя, предшествующая канику-

лярной, не позднее, чем за 3 дня до 

начала первого дня каникул 

 

 

2.2. Продолжительность каникул для обучающихся 10-11 классов 

 
Каникулярн

ый период 

Дата Продолжительность 

в днях 

Начало каникул Окончание 

каникул 

Осенние 

каникулы 

Конец октября Начало 

ноября 

8 дней 

Зимние 

каникулы 

Конец декабря Вторая декада 

января 

13 дней 

Весенние 

каникулы 

Начало третьей декады 

марта 

Начало 

апреля 

9 дней 

Итого:   30 дней 

Летние 

каникулы 

5-8 классы – 1 июня 31.08. 92 дня 

9 класс - начиная со следу-

ющего дня, после заверше-

ния государственной итого-

вой 

Аттестации 

31.08. Не менее 56 дней 

 

3. Режим работы школы 
 

Режимный показатель 10-11 классы 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Смена 1 смена 

Продолжительность урока 40 минут 

Продолжительность перемен 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям, за учебный год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Вид      образовательной 

деятельности 

Недельная нагрузка в акаде-

мических часах 

Начало занятий 

10 класс 11 класс 
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Учебные занятия (при 5-ти днев-

ной учебной недели) 

34 часа 34 часа 8.00 – начало первого урока 

Учебные занятия (при 6-ти днев-

ной учебной недели) 

37 часов 37 часов 8.00 – начало первого урока 

Внеурочная деятельность (при 5-

ти дневной учебной недели) 

5 часов 5 часов не ранее чем через 40 минут по-

сле основных учебных 

занятий 

Внеурочная деятельность (при 6-

ти дневной учебной недели) 

5 часов 5 часов не ранее чем через 40 минут по-

сле основных учебных занятий 

 

 

III. 

1.2. План внеурочной деятельности  

1.1. Общие положения 

Учебный  план  внеурочной  деятельности  МБОУ СОШ №19 разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ 

 Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 мая 2012 г. N 413 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 1 февраля 2011 г. регистрационный N 19644). 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. №03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального обра-

зовательного стандарта общего образования ". 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и мо-

лодежи от 14.12.2015г №09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ". 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

 Письмом Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повыше-

нии воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ 

№19 

План внеурочной деятельности ОО является основным нормативно – правовым 

документом, регламентирующим организацию и содержание внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности СОО ориентирован на годичный нормативный срок освоения 

образовательных программ внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 
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– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ СОШ №19 определяет 

состав и структуру направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для обу-

чающихся на уровне основного общего образования (не более 700 часов на 2 года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно- урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование  здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного об-

разования и более успешного освоения его содержания; 

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личност-

но значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

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, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках формата: 
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– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 

инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 

строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное 

место в таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, 

включающий 3–4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем 

демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 

представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и 

разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  

проекта организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное 

открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение 

коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 

реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

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 общественности. 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. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального 

плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 
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внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 

организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам 

ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия 

в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Содержание направлений внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к 

эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие 

предметы и используют при решении любых жизненных проблем. 

Духовно-нравственное направление направлено на формирование активной 

жизненной позиции, гражданской ответственности за свой народ, за Родину; формирование 

духовно- нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 

Социальное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных 

навыков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений 

самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и 

осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и любви к природе. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребёнка 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

Общекультурное направление направлено на воспитание ребѐнка через приобщение к 

лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие чувства 

цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. 
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Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классноурочной: это 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение 

концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги и т.д. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 

Общеинтеллектуальное 

- Предметные недели; 

- Библиотечные уроки; 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

- Участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города, края. 

- Разработка различных проектов. 

Духовно-нравственное: 

- Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи; 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, горо-

да, края; 

- Встречи с детьми ВОВ, тружениками тыла, «Уроки мужества»; 

- Выставки рисунков. 

- Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа. 

- -Оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в 

рамках знаменательных дат для ветеранов. 

- Конкурсы рисунков. 

- Фестивали патриотической песни. 

- Проведение конкурсов «А ну-ка, парни!» 

Социальное 

- Проведение субботников; 

- Работа на пришкольном участке и «красных линиях». 

- Акции. 

- Проведение Новогодних концертов для ветеранов войны и труда 

Спортивно-оздоровительное: 

- Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, ГТО, шахматам. 

- Организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

- Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Общекультурное 

- Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, куль-

туре поведения и речи; 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, края; 

- Проведение концертов, посвященных знаменательным датам. 

 Оптимизационная модель внеурочной деятельности МБОУ СОШ №19 на основе оп-

тимизации внутренних ресурсов МБОУ СОШ №19  предполагает, что в ее реализации прини-

мают участие все педагогические работники. 

Внеурочная деятельность в образовательной организации складывается из следующих 

видов: 

 реализация внутришкольных воспитательных подпрограмм, специальных курсов, 

http://tilimen.org/bezopasnaya-doroga-v-shkolu-vmeste-s-dorojnoj-policii-almatins.html
http://tilimen.org/bezopasnaya-doroga-v-shkolu-vmeste-s-dorojnoj-policii-almatins.html
http://tilimen.org/bezopasnaya-doroga-v-shkolu-vmeste-s-dorojnoj-policii-almatins.html
http://tilimen.org/o-sport-ti-mir.html
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секций, курсов внеурочной деятельности; 

 традиционных мероприятий воспитательной системы школы; 

 классных мероприятий в рамках планов работы классных руководителей (классные 

часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д.); 

 мероприятий в рамках инновационной деятельности школы (новые формы организа-

ции проектной деятельности учащихся и т.д.); 

 деятельности педагогических работников службы сопровождения (социального пе-

дагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификацион-

ных характеристик должностей работников образования; 

 городских мероприятий Комитета администрации города Яровоеа по образованию, 

мероприятия учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта 

города; 

 формы сотрудничества с ВУЗами. 

Организация внеурочной деятельности. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

использован план внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяет обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

с учетом пожеланий родителей (законных представителей) в зависимости от занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

Внеурочные занятия проводятся во 2 половину дня с понедельника по пятницу, ка-

никулярное время.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут для всех 

параллелей.  

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель. 

Программы курсов позволяют использовать образовательное пространство школы 

(возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом 

и спортивном залах, во время экскурсии, прогулки и т.п.) 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, 

ролевые игры, акции, реализуются социальные проекты. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями науки, культуры, 

общественными организациями. 

Количество часов в течение учебной недели не фиксировано, что позволяет рационально 

планировать занятость обучающихся, в том числе в каникулярное время. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в неделю на класс.  

План внеурочной деятельности 

направления Внеурочная деятельность Количество часов 

10 11 

Социальное Финансовая грамотность 1/35 1/35 

Духовно - нравственное Подросток в современном мире 1/35 1/35 
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Общеинтеллектуальное  Вектор успеха 1/35 1/35 

Спортивно - 

оздоровительное 

Энергия жизни 1/35 1/35 

Общекультурное  Клуб путешественников 1/35 1/35 

 

 

План внеурочной деятельности с учетом воспитательных мероприятий 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние каникулы 20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

30 10 50 

Осенние каникулы 20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние каникулы 10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

III.1.3 План воспитательной работы 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«Берег юности», классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, отряда 

ЮЗП, учитель ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 
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Презентация 

волонтерского движения школы 

«Не будь равнодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

уполномоченный по 

ЗПУОО 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания 

по ОФП  

10-11 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: 

Фотовыставка. Вечер отдыха 

«Осенняя дискотека или Ура! 

Каникулы!» 

10-11 октябрь Рук-ль движения «Берег 

юности»,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«Берег юности», классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Предметная неделя 

математики, физики, химии и 

биологии (шахматно-шашечный 

турнир, интерактивные игры, 

квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Соревнование по 

бадминтону 

10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, 

географии, истории, 

обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка 

«День Конституции» 

10-11 декабрь Уполномоченный по 

ЗПУОО 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

10-11 декабрь Руководитель ДЮП 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«Берег юности», классные 
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украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный вечер. 

руководители 

Предметная неделя 

литературы, русского и 

английского языков (конкурсы 

чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»: Устный журнал 

10-11 январь Рук-ль движения «Берег 

юности» 

Лыжные соревнования 10-11 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по  

волейболу, спортивно-

военизированная эстафета, 

«Зимнее многоборье», фестиваль 

патриотической песни, акции по 

поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа «А ну-ка, 

девушки!», акции по 

поздравлению девушек 

10-11 март Рук-ль  движения «Берег 

юности», «Страна 

непосед»,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«Берег юности»,  классные 

руководители 

Итоговая выставка 

детского творчества 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Конкурс  «Безопасное 

колесо» 

10-11 апрель Руководитель отряда ЮЗП 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое поколение». 

Закрытие школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 

ВР 
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Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов в неделю 

 

Ответственные 

Финансовая грамотность 10 1 Сафронова В.В. 

Подросток в современном 

мире 

10 1 Бондаренко О.А. 

Вектор успеха 10 1 Бондаренко О.А. 
Энергия жизни 10 1 Бондаренко О.А. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Рейд  СОШ по проверке 

классных уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СОШ по проверке 

сохранности учебников 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СОШ по выполнению 

зарядки в классах 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профо-

риентации в школе «Мир профес-

сий». профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагно-

стика. 

 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«Берег юности», классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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мероприятия проведения 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный звонок» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск газеты 

«Школьный звонок» 

10-11 1 раз в четверть Редактор газеты 

«Школьный звонок» 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

10-11 октябрь Руководитель движения 

«Берег юности» 

Социально-

благотворительная акция «Подари 

ребенку день» 

10-11 октябрь Руководитель движения 

«Берег юности» 

Шефская помощь 

престарелым людям по уборке 

приусадебных участков 

10-11 Октябрь, апрель Руководитель движения 

«Берег юности» 

Благотворительная 

ярмарка-продажа 

10-11 ноябрь Руководитель движения 

«Берег юности» 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

10-11 декабрь Руководитель движения» 

«Берег юности» 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 февраль Руководитель движения 

«Берег юности» 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

10-11 апрель Руководитель движения 

«Страна непосед» 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом 

и волонтерским движением 

Школы:  «Чистый поселок - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Руководитель движения 

«Берег юности» 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

10-11 В течение года Руководитель движения 

«Берег юности» 

 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в 

Доме культуры поселка 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный 

музей «Наши земляки – 

участники локальных войн» 

10-11 февраль Классные руководители 
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Поездки на представления 

в ЦТДМ г. Яровоеа, на 

киносеансы- в кинотеатр 

«Премьера» 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

10-11 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных событиям 

и памятным датам 

10-11 В течение года Рук-ль движения  «Берег 

юности» 

Оформление классных 

уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  новогодний вечер, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения 

«Берег юности»,  классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное 

оповещение через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения де-

тей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 



 

358 
 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

III.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система условий содержит: 

 описание    имеющихся    условий:     кадровых,     психолого-педагогических, финан-

совых, материально-технических, а также учебно-методического и информационного обес-

печения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего образо-

вания МБОУ СОШ №19; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. Созданные в школе условия для реализа-

ции ООП ООО: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы и  

 достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 

3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Укомплектованность МБОУ СОШ №19 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 
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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 

(имеется) 

Обеспечивает системную образо-

вательную и административно- 

хозяйственную работу организа-

ции, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготов-

ки «Государственное и муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и 

стаж  работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет, или высшее профес-

сиональное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование в 

области государственного и муниципаль-

ного управления или менеджмента и эко-

номики и стаж  работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Заместитель руко-

водителя (замести-

тель по УВР) 

(имеется 1) 

Координирует  работу 

преподавателей, воспитателей, 

разрабатывает учебно- 

методическую документацию. 

Учитель (имеется 

16) 

Осуществляет обучение и воспи-

тание  обучающихся, 

способствует формированию об-

щей культуры личности, социали-

зации, осознанного выбора и 

 освоения образо-

вательных программ. 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова-

ние по направлению 

подготовки 

«Образование и педагогика» или в обла-

сти,     соответствую-

щей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образова-

ние   или   сред-

нее профессиональное образование и до-

полнительное    профессиональ-

ное образование  по    направле-

нию деятельности в образовательном 

учреждении без   предъявления 

требований к стажу работы. 

Психолог (имеется 

1) 

Осуществляет профессиональ-

ную деятельность, направленную 

на сохранение психического, сома-

тического и социального благопо-

лучия обучающихся. 

Высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по направ-
лению 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 предъяв-

ления требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог  

Осуществляет ком-

плекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социаль-
ной защите личности в учреждени-

ях, организациях и по месту жи-

тельства учащихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по направ-

лениям  подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 
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Кадровое обеспечение на текущий учебный год представлено на официальном сайте 

МБОУ СОШ №19. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение 

аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 

ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза 

каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. 

В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и 

высшая. 

Учитель, осу-

ществляющий лого-

педическую и де-

фектологическую 

работу с детьми 

ОВЗ и детьми инва-

лидами 

(имеется 1) 

Осуществляет рабо-

ту, направленную на максималь-

ную коррекцию недостатков в раз-

витии у обучающихся 

Высшее профессиональ-

ное образование в области дефектологии 

без предъявления требований к стажу ра-

боты 

Библиотекарь 

(имеется 1) 

Обеспечивает     до-

ступ обучающихся к информаци-

онным  ресурсам, 

участвует в их  духовно- 

нравственном  воспитании, 

профориентации     и 

социализации, содействует форми-

рованию  информационной 

компетентности обучающихся. 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специально-

сти «Библиотечно- информационная дея-

тельность». 

Бухгалтер 

(имеется 1) 

Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных опе-

раций 

Бухгалтер II категории: выс-

шее профессиональное    (эко-

номическое) 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   под-

готовка по установленной программе 

и стаж работы по учету и контролю не ме-

нее 3 лет. 
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В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВУК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций» отражены в плане-графике. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ СОШ №19 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ №19 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В школе созданы 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 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

Педагоги МБОУ СОШ №19 участвуют в проведении стажерских практик, практико- 

ориентированных семинаров, консультаций для педагогов Яровоеского образовательного 

округа. 

С целью соблюдения преемственности между начальным и основным уровнями 

образования в школе разработана система мер, направленная на преемственность не только на 

уровне содержания, но и на дидактическом, психологическом и методическом уровнях, на 

оптимизацию учебного процесса, недопущения перегрузки учащихся, предотвращения 

стрессовых ситуаций. 

• Создана рабочая группа педагогов, заинтересованных в решении проблемы преем-

ственности, реализации ФГОС. 

• Посещение учителями основной школы уроков учителей начальной школы и коллек-

тивное обсуждение уроков с позиции соблюдения системно-деятельностного подхода в обра-

зовании. 

• Диагностика метапредметных и предметных результатов, психологического состо-

яния обучающихся при переходе с одного уровня образования на другой. 

• Обсуждение возможных проблем адаптации, преемственности целей, содержания и 

технологий на психолого-педагогическом консилиуме в конце учебного года. 

• Посещение учителями начальных классов первых уроков в 5 классе. 

• Обсуждение проблем адаптации, преемственности целей,  
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содержания и технологий на методическом совещании. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работниковс 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников представлен в таблице на 

официальном сайте МБОУ СОШ №19. 

 Организация методической работы в школе 

Цель: обеспечение эффективной реализации ФГОС ООО через создание  

системы непрерывного профессионального развития педагогов. 

Задачи: 

 развитие профессионализма педагогических кадров; 

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и фор-

мирование на их основе заявки на повышение квалификации создание мотивационных усло-

вий, благоприятных для профессионального развития и решения педагогами задач новой дея-

тельности; 

 выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, педагогические советы, посвященные содержанию и ключевым особенно-

стям ФГОС СОО (по общему плану работы школы). 

2. Заседания методических объединений учителей и классных руководителей по пробле-

мам реализации ФГОС СОО (1 раз в четверть по плану). 

3. Участие педагогов в проведении мастер-классов, стажерских площадок, открытых уро-

ков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС СОО. 

4. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

Система методической работы школы позволяет обеспечить сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО и направлена на развитие 

необходимых компетентностей учителя. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к процессу 

реализации основной образовательной программы ООО: 

 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 
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Компетентности учителя школы, обусловленные требованиями к результатам освоения 

ООП ООО: 

 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения ООП ООО, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией до-

стижения промежуточных результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной дея-

тельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости 

от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать соци-

альный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, ко-

гнитивные ресурсы)  и осуществлять соответствующую  

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности; 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для достижения планируемых результатов; 

 эффективно реализовывать программы воспитания и социализации обучающихся; 

 эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС; 

 индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и затруднений каждого обучающе-

гося, диагностике сформированности универсальных учебных действий; 

 постоянно работать над профессионально-личностным развитием и саморазвитием; 

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учеб-

но- воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Ежегодно составляется анализ работы школы, который представляется на заседаниях 

педагогического совета. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

В МБОУ СОШ №19 разработано Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда МБОУ СОШ №19. В нем учитываются: динамика образовательных 

достижений учащихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении; востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) обучающимися и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми  участниками образовательных 

отношений. 

Данные о повышении квалификации, о профессиональной переподготовки 

педагогических и иных работников представлены на официальном сайте МБОУ СОШ №19. 

 

III.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС СОО является создание в МБОУ 
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МБОУ СОШ №19 психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обес-

печивающих реализацию основных образовательных программ начального общего образования 

и основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и ин-

дивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка ода-

ренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков, поддержка детских объединений. ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

 вариативность форм  психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профи-

лактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, про-

свещение, экспертиза). 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и/или испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, одаренных детей осуществляется педагогом – психологом, социальным педагогом, 

учителем-логопедом и педагогами школы в соответствии с локальными актами МБОУ СОШ 

№19. 

 

п/п Специалисты Функции 

1

. 

Педагог-психолог 

(имеется 1) 

Диагностическая работа и подготовка рекомендаций по 

оказанию помощи, составление СИПР, коррекционно- развиваю-

щая, консультативная работа, психолого- педагогическое наблюде-

ние в урочной и внеурочной деятельности. Диагностическая, 

информационно-просветительская работа, составление 

индивидуального «паспорта» обучающегося, СИПР. 

2

. 

Учитель (имеется 16) Составление СИПР, коррекционно-развивающая работа, 

педагогическое наблюдение в урочной и внеурочной деятельности, 

консультативная работа. Осуществление комплекса мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите ребенка 

в школе. 
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3

. 

Учитель, осуществля-

ющий логопедическую 

и дефектологическую 

работу с детьми ОВЗ и 

детьми инвалидами 

(имеется 1) 

Диагностическая работа, коррекционно- развива-

ющая, консультативная работа. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне среднего общего образования 

Выделяются следующие  уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника- проводится 

в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, экспертиза осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся 

 выявление особенностей психологической адаптации пятиклассников; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

- проведение индивиду-

альных консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика школь-

ной дезадаптации (на 

этапе поступления в шко-

лу). 

- проведение тренингов, 

организация тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение тренингов с 

педагогами по профилакти-

ке эмоционального выгора-

ния, проблеме профессио-

нальной деформации. 

- проведение тренинго-

вых занятий, организа-

ция тематических класс-

ных часов; 

- проведение диагно-

стических мероприятий с 

учащимися; 

- проведение релакса-

ционных и динамических 

пауз в учебное время. 

проведение общешкольных лекто-

риев для родителей обучаю-

щихся 

проведение мероприятий, направ-

ленных на профилактику жестоко-

го  и  противоправного 

обращения с детьми. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 
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- индивидуальная про-

филактическая работа 

специалистов психолого- 

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная дея-

тельность психолого- 

педагогической службы. 

- проведение групповой 

профилактической работы, 

направленной на формиро-

вание ценностного отноше-

ния обучающихся к своему 

здоровью. 

- организация тематиче-

ских занятий, диспутов 

по проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

-диагностика ценностных 

ориентаций обучающих-

ся. 

- проведение лекториев для роди-

телей и педагогов 

- сопровождение общешкольных 

тематических занятий. 

3. Развитие экологической культуры 

- оказание кон-

сультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации тематиче-

ских мероприятий. 

- организация про-

филактической деятельно-

сти с учащимися. 

- мониторинг 

сформированности эко-

логической культуры 

обучающихся. 

-организация и сопровож-

дение тематических мероприятий, 

направленных на формирование 

экологического самосознания обу-

чающихся (в 

различных формах, таких 

как социальные проекты, 

акции и т.д.). 

5. Выявление и поддержка одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающего-

ся 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная рабо-

та с родителями (по мере 

необходимости). 

 - проведение ди-

агностических меропри-

ятий с обучающимися 

класса. 

- консультативной помощи 

педагогам 

- проведение тематических лекто-

риев для родителей и педагогов. 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных отноше-

ний и общения; 

- консультативная по-

мощь детям, испытыва-

ющим проблемы в обще-

нии со сверстниками, с 

родителями. 

- проведение групповых 

тренингов, направленных на 

установление контакта (тре-

нинг развития мотивов меж-

личностных отношений) 

- организация тематиче-

ских и профилактических 

занятий. 

- проведение тренинго-

вых занятий, организа-

ция тематических класс-

ных часов; 

- проведение диагно-

стических мероприятий с 

обучающимися класса. 

- консультативной помощи 

педагогам; 

- проведение тематических лекто-

риев для родителей и педагогов. 

 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы 

обучаемости школьни-

ков, диагностика инди-

видуально- типологиче-

ских особенностей, диа-

гностика эмоционально- 

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

- групповая 

диагностика психи-

ческого развития (познава-

тельной сферы обучаемости 

школьников, диагностика 

индивидуально- типологи-

ческих особенностей, диа-

гностика эмоционально- 

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

- коррекционно- разви-

вающие занятия с обу-

чающимися (коррекция 

познавательных процес-

сов и развитие интеллек-

туальных способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно- профилактическая 

работа с педагогами и родителями; 

-консультативно- просветительская 

работа со всеми участниками обра-

зовательной деятельности. 

 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, направ-

ленная на выявление де-

тей с особыми образова-

тельными потребностя-

  -консультативно- просвети-

тельская работа со всеми участни-

ками образовательного процесса. 
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Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

 выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс) 

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации 

 осуществить развивающие работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный 

период (эмоционально- волевая сфера). 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Обучающиес

я классов 

5 Наблюдение 

за процессом адаптации 

учащихся 5 классов. 

в течение 

года 

Выявление учащихся имею-

щих трудности адаптации 

Родители 

обучающихся 

классов 

 

5 

Родительское собрание 

«Адаптация 

пятиклассника» 

октябрь Повышение  психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми периода, представ-

ления об ответственности и совместном 

решении с ребенком проблемных ситуа-

ций (дать рекомендации). 

Родители и 

учителя 

5 классов 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь- 

декабрь 

ми; 

- оказание консульта-

тивной помощи педаго-

гам по работе с детьми с 

особыми образователь-

ными потребностями. 
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Учителя Совещание по итогам 

адаптации учащихся 5 

классов школы 

ноябрь Мероприятия, направленные на оказа-

ние помощи учащимся, испы-

тывающим трудности адаптации. 

 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи: 

 выявить обучающихся с высоким уровнем умственного развития 

 обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с ро-

дителями одаренных детей. 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся классов 

 

 

Диагностика уровня 

умственного развития 

сентябрь- 

декабрь 

Выявить учащихся с высоким уровнем 

умственного развития. 

Учителя Семинар 

«Психологические осо-

бенности одаренных де-

тей» 

февраль Повышение психологиче-

ской компетенции педагогов 

работающих с одаренными детьми 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образователь-

ной деятельности. 

Задачи: 

• формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в об-

ществе людей. 

• просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся, 

родители, учителя. 

Индивидуальные консульта-

ции, психолого- педагогическая 

диагностика, просветительская 

работа (по запросу) 

в течение 

года 

Оказать психологическую помощь и под-

держку всем участникам образовательной 

деятельности 

(дать рекомендации) 

Обучающиеся, Развивающие занятия (по 

запросу) 

Нормализовать психо-эмоциональную 

сферу, познавательную деятельность. 

Обучающиеся, 

«группы риска» 

Беседа, психолого- педагогиче-

ская диагностика, занятия для 

нормализации психо-

эмоциональной сферы, познава-

тельной деятельности 

в

 течени

е года 

Психологическое сопровождение детей 

«группы риска». 

Обучающие

ся, 

Формирование и

 развитие 

исследовательской компетент-

ности учащихся. 

в течение 

года 

Развитие исследовательской компетент-

ности учащихся (научно – практические 

конференции школьного и городского 

уровней) 

 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: 

 положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучаю-

щихся, 

 повышение учебной мотивации школьников, 
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 осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого- 

педагогический консилиум (далее- ППк). 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой 

разрабатывается МБОУ СОШ №19 самостоятельно и утверждается локальным актом. ППк 

МБОУ СОШ №19 призван обеспечить эффективную работу с учащимися с ОВЗ, имеющими   

трудности в обучении и склонных к школьной дезадаптации. 

Цель ППк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ исходя из реальных возможностей МБОУ СОШ №19 и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 

Главные задачи ППк: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБОУ СОШ №19 диагно-

стика отклонений и резервных возможностей в развитии и социализации; 

- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных 

возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для опре-

деления СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок 

может освоить, форм и методов психолого - педагогической помощи, в том числе коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подхо-

дов по созданию специальных условий для получения образования; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррек-

ционной) помощи в рамках имеющихся возможностей в МБОУ СОШ №19 ; 

- создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования; 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого- педаго-

гического сопровождения; 

- оценка эффективности реализации программы психолого-педагогического сопро-

вождения; 

-изменение при необходимости компонентов программы психолого-педагогического 

сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными 

достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 

- подготовка рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК при нали-

чии необходимости изменения СОУ в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и 

характером овладения образовательной программой; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, ди-

намику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность 

коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума; 

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллек-

тивом МБОУ СОШ №19 в отношении особенностей психического развития и образования 

ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого взаимодей-

ствия), осуществляющими сопровождение (и психолог-педагогическую помощь) детей с 

ОВЗ, получающих образование в МБОУ СОШ №19; 

- организационно-методическая поддержка педагогов МБОУ СОШ №19 в отношении 

образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 
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Оказание       ППМС - помощи представляет целостную деятельность педагога- 

психолога, педагогов, направленную на преодоление или компенсирование имеющихся у 

обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Основанием для оказания ППМС - помощи является: 

-личное  обращение  к  педагогу-психологу  со  стороны   учителя   или   родителей 

(законных представителей) обучающегося относительно его проблем обучения, поведения, 

психического состояния. 

-обращение ППк  к  родителям  (законным  представителям)  обучающегося  о 

необходимости проведения углубленной диагностики; 

- рекомендации ИПР; 

- организация предоставления          ППМС  -  помощи обучающимся, не ликвидировавшим по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной  программы  в  установленные  сроки  академической  задолженности с момента ее 

образования, осуществляется на основе письменного  обращения  за  помощью  в ППк роди-

телей (законных представителей) обучающегося. 

Основанием      для       предоставления        ППМС - помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам является: 

-письменное   заявление (согласие)  родителей (законных представителей) в 

МБОУ 

МБОУ СОШ №19 об обучении обучающегося по адаптированной основной 

образовательной программе        в    соответствии    с    заключением   территориально 

психолого-медико- педагогической комиссии; 

-письменное заявление родителей (законных представителей) в МБОУ СОШ №19 о  

психолого-педагогическом  обследовании и сопровождении  образования  обучающегося с 

ОВЗ, ребенка-инвалида. 

После проведения специалистами ППк углубленного обследования ребенка (с согласия 

родителей (законных представителей), оформления заключения составляется программа 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ или без ОВЗ. 

В МБОУ СОШ №19 разработаны следующие локальные нормативные акты, 

обеспечивающие оказание ППМС-помощи обучающимся: 

- положение о ППМС- помощи; 

- положение о психолого-педагогическом сопровождении детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ; 

- положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк); 

- план работы ППк. 

В МБОУ СОШ №19 обеспечена возможность свободного доступа к сети Интернет.  

III.2.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Принцип нормативного подушевого 

финансирования заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов: 

- оплата труда производится по новой системе оплаты труда в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД); для поощрения ра-

ботников используются стимулирующие выплаты по существующему Положению о распре-

делении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ СОШ №19; 
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- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса; 

- расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских ра-

бот. 

Механизм формирования объема расходов: величина расчетного подушевого 

норматива на одного учащегося в год, план финансово-хозяйственной деятельности и новой 

системы оплаты труда. 

Фонд оплаты труда МБОУ СОШ №19 состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого персонала (руководитель образовательного учреждения, 

заместители руководителя и др.), педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (учителя), учебно-вспомогательного (старшие вожатые и 

др.) и младшего обслуживающего персонала (лаборанты, уборщики, дворники и др.) 

образовательного учреждения. 

Рекомендуемое оптимальное соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, 

направляемой на формирование заработной платы педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, и доли базовой части фонда оплаты 

труда, направляемой на формирование заработной платы иных работников учреждения, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, - 70 % к 30 %. 

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается в размере не менее 

20% от фонда оплаты труда учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ СОШ №19. В Положении о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющего совета школы). 

III.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных ФГОС требований к результатам ООП ООО. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснаб-

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);

 пожарной и электробезопасности;

 требований охраны труда;
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 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемым к: 

 участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необхо-

димый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование);

 зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение по-

мещений для осуществления образовательной деятельности при получении основного общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечена возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследова-

ниями, иностранными языками;

 актовому залу;

 спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и ма-

шинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает 

возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и зВШКа, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, об-

щение в сети Интернет и др.);

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных мате-

матических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традици-

онного измерения;

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутни-

ковых изображений;

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструмен-

тов;
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 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью;

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; организации отдыха и питания.

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

№ Наименование оборудования количество 

1 3D- принтер 1 

2 Пластик для 3-D принтера 10 

3 МФУ 1 

4 Ноутбук мобильного класса 10 

5 Аккумуляторная дрель-винтоверт 2 

6 Набор бит 1 

7 Набор сверл универсальный 1 

8 Многофункциональный инструмент 2 

9 Клеевой пистолет 3 

10 Набор запасных стержней для клеевого пи-

столета 

3 

11 Цифровой штангенциркуль 3 

12 Электролобзик  2 

13 Набор универсальных пилок для электро-

лобзика 

2 

14 Ручной лобзик 5 

15 Канцелярские ножи 5 

16 Набор пилок для ручного лобзика 5 

17 Шлем виртуальной реальности 1 

18 Ноутбук виртуальной реальности 1 

19 Фотограмметрическое программное обес-

печение 

1 

20 Квадрокоптер, тип 1  1 

21 Квадрокоптер, тип 2 3 

22 Смартфон  1 

23 Практическое пособие для изучения основ 

механики, кинематики, динамики в началь-

ной и основной школе 

3 

24 Комплект для обучения шахматам 3 

25 Фотоаппарат с объективом 1 

26 Карта памяти для фотоаппарата 2 

27 Штатив  1 

28 Микрофон  1 

29 Тренажер-манекен для отработки сердечно-

легочной реанимации 

1 

30 Тренажер – манекен для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних ды-

хательных путей 

1 
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31 Набор имитаторов травм и поражений 1 

32 Шина складная 1 

33 Воротник шейный 1 

34 Табельные средства для оказания первой 

медицинской помощи 

1 

35 Комплект мебели 1 

36 Программное обеспечение для 3-D модели-

рования 

лицензия 

37 Программное обеспечение для подготовки 

3-D  моделей и печати 

лицензия 

 

Русский язык и литература  

 

1 

Оборудование 

общего назначе-

ния и ТСО 

Кабинет № 3 АРМ учителя (ноутбук, проек-

тор, экран, колонки, МФУ) 

 

2 Наглядные 

пособия 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточ-

ного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции; Те-

матические комплекты таблиц по основным разделам курса 

русского языка, морфологии, орфографии, синтаксису и пунк-

туации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи; посо-

бия по литературе; мультимедийные пособия с учебным и 

изобразительным материалом; видеофильмы 

3 Раздаточные 

печатные 

пособия 

Справочные пособия; 

словарь: этимологический, орфографический, орфоэпиче-

ский, словообразовательный; толковый словарь; словарь си-

нонимов, антонимов, фразеологизмов; словарь юного лите-

ратуроведа; словарь иностранных слов; малый энциклопеди-

ческий словарь. 

Учебно-методический комплект с контрольно- 

измерительными материалами (5–11 классы). 

4 Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материа-

лы на печатной основе. 

История и обществознание 

 

1 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет №11 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ 

2 Наглядные 

пособия 
 Перечень карт по всеобщей истории 

1.Древний Восток: Передняя Азия и Египет. 2.Древний 

Восток: Индия и Китай. 3.Древняя Греция - V век до нашей эры. 

4.Завоевания Александра Македонского и эллинистические гос-

ударства. 5.Римская республика (III-I века до нашей эры). 

6.Римская империя (I-III века нашей эры). 7.Римская империя в 

IV-V веках нашей эры. Падение Западной Римской империи. 8. 

Европа в V-VII веках. 9. Европа в VII-XI веках.10. Европа в XI- 

XIII веках. 11. Европа в XIV-XV веках. 12. Восточная 
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  Римская империя в VI-XI веках. 13. Арабы в VII-IX ве-

ках. 14. Великие географические открытия и колониальные за-

хваты с середины XV по 1648 год. 15. Европа в XVII веке. 16. 

Великие географические открытия и колониальные захваты с 

1648 по 1789 годы. 

17. Война за независимость и образование США (1775- 

1787 годы). 18. Франция в период буржуазной революции 

(1789-1794 годы). Европа в период директории. 19. Европа с 

1789 по 1815 годы. 20. Европа с 1815 по 1849 годы. 21. Европа в 

50-60-е годы XIX века. 22. Территориально-политический раз-

дел мира с 1876 по 1914 годы. 23. Первая мировая война (1914- 

1918 годы). 24. Западная Европа после первой мировой войны 

(1918-1924 годы). 25. Западная Европа в 1924- 1939 годы. 26. 

Вторая мировая война (1939-1945 годы). 

 Перечень карт по истории России 

1.Первобытный строй на территории нашей страны. 2. 

Древнерусское государство в IX- начале X веков. 3. 

Киевская Русь в IX- начале XII веков. 4. Русские княже-

ства в XII-XIII веках (до похода Батыя). 5. Русские княжества и 

Золотая Орда в XIII веке. 6. Борьба народов нашей страны про-

тив иноземных захватчиков в XIII веке. 7. Образование Центра-

лизованного Российского государства. 8. Расширение Русского 

государства в XVI-XVII веках. 9. Российская империя при Пет-

ре I. 10. Российская империя с 1725 по 1801 годы. 11. Россий-

ская империя в XVIII веке. 12. Отечественная война 1812 года. 

13.Россия в 1801-1861 годах. 14. Россия в 1861-1900 годах. 15. 

Русско-японская война (1904-1905 г.г.). 16. Первая русская ре-

волюция. 17. Россия в 1907-1914 годах. 18. Подготовка Великой 

Октябрьской Социалистической революции (март-октябрь 1917 

г). 

19. Великая Октябрьская Социалистическая революция и 

триумфальное шествие Советской власти. 20. Иностранная во-

енная интервенция и Гражданская война. 21. Индустриальное 

развитие СССР за годы предвоенных пятилеток. 22. Великая 

Отечественная война советского народа (1941-1945). 23. 

Послевоенное восстановление народного хозяйства. 

3 Дидактически

е пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплек-

тами необходимого программного обеспечения 

 

          Технология 

Оборудование и 

инструмент.  

Кабинет 

технологии ведения 

дома. 

1. Холодильник 

2. Миксер электрический 

3. Электрический чайник  

4. Весы настольные. 

5. Комплект кухонного оборудования (мойка, плита, рабочий 

стол, шкаф, сушка для посуды). 

6. Электроплита. 

7. Набор инструментов и приспособлений для механической 

обработки продуктов.  

8. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов: кастрюли, сковороды ,сотейник, блюда. 

9. Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработ-
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ки пищевых продуктов: мясорубка, терка, половник, шумовка, 

мялка. 

10. Комплект разделочных досок. 

11. Набор мисок. 

12. Набор столовой посуды из нержавеющей стали. 

13. Сервиз столовый. 

14. Сервиз чайный. 

15. Машины швейные бытовые универсальные. 

16. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-

тепловой обработки: утюг, гладильная доска. 

17. Комплект инструментов для вышивания. 

18. Комплект для вязания крючком. 

19. Комплект для вязания на спицах. 

20. Аптечка. 

21. Огнетушитель. 

Оборудование и 

инструмент.  

Кабинет 

индустриальной 

технологии. 

1. Верстак столярный. 

2. Рубанки. 

3. Фуганки. 

4.  Стусло. 

5. Приспособления для разметки. 

6. Инструмент  для резьбы по дереву. 

7. Молотки. 

8. Гвоздодёры. 

9. Ручная дрель. 

10. Свёрла по дереву. 

11. Прибор для выжигания. 

12. Набор для выпиливания лобзиком. 

13. Ножовки по дереву. 

14. Набор стамесок. 

15. Верстаки слесарные. 

16. Тиски. 

17. Ножовки по металлу. 

18.  Зубила. 

19. Инструмент для нарезки резьбы. 

20. Свёрла по металлу. 

21. Напильники. 

22. Ножницы для резки металла. 

23. Плоскозубцы. 

24. Шуруповёрт. 

25. Ручная циркулярная пила. 

26. Ленточная шлифовальная машина. 

27. Лобзик электрический. 

28. Аптечка.  

29. Огнетушитель. 

30. Станок токарный по дереву. 

31. Станок токарный по металлу. 

 

Математика  

 

1 

Оборудование обще-

го назначения и ТСО 

Кабинет №1 АРМ учителя (ноутбук, проек-

тор, экран, колонки, МФУ) 

2 Демонстрационное 

оборудование 

Модели: 

Набор геометрических тел.  

Приборы и оборудование: 
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измерительная линейка, транспортир, уголь-

ник, циркуль. 

3 Наглядные пособия Пособия постоянной экспозиции: 

Таблица кубов натуральных чисел от 10 до 

99 и степеней чисел 2 и 3; таблица квадратов нату-

ральных чисел от 10 до 99. Таблицы и пособия по 

разделам предмета на печатных носителях в т.ч. 

портреты выдающихся математиков: основные 

формулы тригонометрии; решение прямоугольного 

треугольника. Комплект таблиц: Функции, их свой-

ства и графики; тригонометрические формулы; три-

гонометрические функции; функции и их произ-

водные; основные правила дифференцирования; 

исследование функций; четность функций. 

4 Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы на печатной основе. 

Информатика 

1 Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №10 АРМ учителя (компьютер, про-

ектор, экран, колонки, МФУ) 

2 Приборы и принадлежно-

сти общего назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 10 

3 Наглядные пособия на пе-

чатных и цифровых носителях 

(ЭОР) 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспе-

чения 

Физическая культура  

 

1 

Оборудование 

общего назначения 

Спортивные снаряды и оснащение: 

 Гимнастика: 

Стенка гимнастическая, козел гимнастический, 

конь гимнастический, перекладина гимнастическая, мост 

гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая 

жесткая, 

коврик гимнастический, маты гимнастические 

мяч набивной (1кг, 2кг), мяч малый, скакалка 

гимнастическая, обруч гимнастический, секундомер. 

 Легкая атлетика: 

конусы разметочные, рулетка измерительная, номера 

нагрудные, шиповки, гранаты (500гр, 700гр.), мяч малый 

для метания. 

 Подвижные и спортивные игры: 

комплект щитов баскетбольных с кольцами и сет-

кой, мячи 

баскетбольные (№6, №7), жилетки игровые с но-

мерами, сетка волейбольная, мячи волейбольные, мячи 

футбольные, насос для накачивания мячей. 

 Лыжная подготовка: 

Лыжи большие, лыжи средние, лыжи малые, бо-

тинки лыжные 34-45 размера, лыжные палки. 

 Шахматы и шашки: 

Набор для игры в шахматы, набор для игры в 

шашки. 

 Туризм: 
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палатки туристские (двухместные), компас 

 Измерительные приборы: 

рулетка, измерительная планка. 

 Средства первой помощи: 

Аптечка медицинская. 

 Дополнительный инвентарь: 

ленточки, кубики, кегли, хоккейные клюшки, ве-

лосипед 

2 Наглядные 

пособия 

Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности, портреты выдающихся 

спортсменов, карточки методические (методика обуче-

ния двигательным действиям). 

Пособия: 

Аудиозаписи (для гимнастических комплексов, 

обучения танцевальным движениям, проведения празд-

ников) Диски 

Спортивный уличный комплекс 

Оборудование общего 

назначения 

Легкоатлетическая дорожка, сектор для прыжков 

в длину, игровое поле для мини-футбола, площадка бас-

кетбольная для игры в стритбол, площадка игровая во-

лейбольная, сектор для метания, гимнастический городок 

Актовый зал  

 

1 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Сабвуфер, Музыкальный центр, Колонки актив-

ные-3, цифровой фотоаппарат. 

 

           География 

 

1 

Оборудование обще-

го назначения и ТСО 

Кабинет №2 АРМ учителя (ноутбук, проектор, 

экран, колонки) 

2 Наглядные пособия 

на печатных и цифро-

вых носителях (ЭОР) 

Раздаточные печатные 

пособия 

Пособия постоянной экспозиции: карта матери-

ков, карта полушарий; политическая карта мира Карты, 

таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР): 

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам: 

пояса и зоны; природа и природные явления; Планета 

Земля, Солнечная система, Форма и размеры Земли; Ли-

тосфера, рельеф, геология и геоморфология; Минералы и 

горные породы, Гидросфера и гидрология; Атмосфера и 

атмосферные явления; Биосфера: почвоведение, геогра-

фия растений и животных; Ресурсы и их виды; Экономи-

ческая и социальная география; Население и хозяйство; 

Страноведение. География России. 

Электронные картографические пособия: 

Россия: природа, население, хозяйство; Планета 

Земля; Земля и люди; Мир; География 6-10 класс « Биб-

лиотека электронных наглядных пособий»; Зкономиче-

ская и социальная география мира; География 7 класс « 

Наш дом- Земля (материки, океаны, народы, страны)»; 

Начальный курс географии 6 класс; География России 8 

класс «Природа и население» 

Географические атласы: 6 класс -5, 7 класс -8, 8 

класс (13) 9 класс, 10 – 11 класс 
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3 Демонстрационное 

оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов 

(1) Коллекция горных пород и минералов Алтайского 

края (1) Коллекция основных видов промышленного сы-

рья (4) Гербарии дикорастущих растений (1) Коллекция 

горных пород и минералов (10) Модели: Глобус большой 

(физическая карта) -1 Глобус большой (политическая 

карта) -1, Глобус мелкомасштабный -1, Теллурий -1 

4 Лабораторные 

комплекты (наборы) 

раздаточные. 

Коллекции минералов и горных пород, 

5 Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные мате-

риалы на печатной основе 

Иностранный язык  

 

1 

Оборудование об-

щего назначения и 

ТСО 

Кабинет №12 АРМ учителя (ноутбук, экран, колонки, 

МФУ) 

 

2 Наглядные пособия Пособия постоянной экспозиции: 

Таблица неправильных глаголов, Алфавит. 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на пе-

чатных носителях ; географические карты стран изучае-

мого языка; страноведческие материалы; тематические 

комплекты таблиц по грамматике и др. разделам изучае-

мого языка; видеокурсы, аудизаписи, фильмы на изучае-

мом языке; словари; наглядные пособия с комплектами 

раздаточного материала 

3 Раздаточные 

печатные пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела 

изучаемого языка; контрольные тесты по УМК 

4 Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

на печатной основе. 

 

Физика 

 

1 

Оборудование об-

щего назначения и ТСО 

Кабинет №14 АРМ учителя (ноутбук, проектор, 

экран, колонки, МФУ) 

2 Приборы и принад-

лежности общего назначе-

ния 

Грузы наборные 1 кг- 1; Источник высокого 

напряжения (25 кВ)-1; Прибор-источник переменного и 

постоянного напряжения -1; Комплект электроснабжения 

кабинета физики (КЭФ)-1; Комплект соединительных 

проводов-3; Машина электрофорная-1; Осциллограф 

электронный-1; 

Штатив универсальный-2;  

3 Демонстрационное 

оборудование 

Модели и пособия постоянной экспозиции: 

Основные физические постоянные; Некоторые физиче-

ские постоянные; Основные единицы СИ; Производные 

единицы СИ; Шкала электромагнитных излучений. 

Оборудование  и приборы 1.Измерительные при-

боры: 

Амперметр с гальванометром-2; Весы с разновесами-1; 

Вольтметр с гальванометром-2; Гигрометр-2; Динамо-

метр с принадлежностями-1; Метр-1; Термометр жид-

костный-1; Цилиндр измерительный (мензурка)-8. 

2. Механика: 

Держатели с пружинами-2; Камертоны на резонирую-

щих ящиках с молоточками- 2; Набор шариков-1; Рычаг-

линейка-1; Сосуды сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; 
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Динамометр лабораторный-1; Набор пружин для демон-

страции волнового движения-1; Набор пружин демон-

страционный-1; Набор пружин с различной жесткостью-

1;  

Молекулярная физика и термодинамика: 

Модель ДВС-1; Цилиндры свинцовые-2; Калориметр ла-

бораторный с нагревателем-1;  

3. Электродинамика и электричество: Диод вакуумный-

1; Звонок электрический-2; Источник высокого напряже-

ния (25 кВ)-1; Набор реостатов-1; Набор полупроводни-

ковых приборов-1; Палочки из стекла и 

эбонита-1; Прибор для демонстрации правила 

Ленца-1; Стрелки магнитные-2; Штативы изолирующие-

2; Электрометры с принадлежностями-4; Электромагнит 

разборный-2;  

  Набор из двух магнитов сплава Al.Ni.Co.-1; Набор 

поляризаторов с держателями-1; Комплект султаны элек-

трические-1; Комплексный набор по электричеству-1. 

5. Оптика и квантовая физика: 

Линзы наливные-2; Набор линз и зеркал-1; Набор ди-

фракционных решеток-1; Набор спектральных трубок-2; 

Плоское зеркало-1; Экран флуоресцентный-1; Набор со-

бирающих линз-1;  

4 Лабораторное 

оборудование 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фрон-

тальных работ 

Амперметр (0-2 А)-5; Бруски -10; Весы с разнове-

сами-5; Вольтметр (0-6 В)-5; Динамометр (0-4 Н)-15; Ка-

лориметр- 5; Ключ замыкания тока-5; Компас-8; Набор 

по электричеству-5; Набор по оптике-5; Набор по меха-

нике-5; Комплект проводов соединительных-3; Милли-

амперметр (0-5/50 мА)-1; Наборы грузов (6х100 г)-5; 

Набор резисторов-5; Набор тел для калориметра-5; Пло-

скопараллельная пластина-5; Реостат -5; Рычаг- линейки-

5; Термометр жидкостные-2; Шарик металлический (25 

мм)-3; Штатив лабораторный-6; Цилиндры измеритель-

ные-6; Экран со щелью-5; Магнит Uобразные -2; Магнит 

полосовой-2; Катушка-моток-2; Комплект фотографий 

треков частиц-15 

  

5 Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на пе-

чатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплекта-

ми раздаточного материала; видеофильмы: 

Таблицы общего назначения: 

Международная система единиц, Приставки для образо-

вания десятичных кратных и дольных единиц, Физиче-

ские постоянные, Шкала электромагнитных волн, Пра-

вила по ТБ в кабинете физики. 

Тематические таблицы: 

Таблица «Схема железнодорожного тормоза»; 

Таблица 

«Конденсаторы»; Таблица «Определение скоро-

стей молекул»; Таблица «Виды деформаций» ч.1 ч.2; 
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    Таблица «Газовая турбина»; Таблица 

«Устройство дизеля»; Таблица «Терморезисторы 

и фоторезисторы»; Таблица «Разряды при атмосферном 

давлении»; Таблица «Электроннолучевая трубка»; Таб-

лица 

«Кристаллы»; Таблица «Электрическая цепь с ис-

точником тока» ; Таблица «Барометр-анероид»; Таблица 

«Передача и распределение электроэнергии»; Таблица 

«Схема оптической записи звука»; Таблица «Схема во-

дяного отопления»; Таблица «Рубиновый лазер» ; Табли-

ца «Масс-спектрометр»; Таблица «Телефон»; Таблица 

«Схема водопровода»; Таблица «Определение заряда 

электрона»; Таблица «Технические применения интер-

ференции»; Таблица «Магнитная запись и воспроизведе-

ние звука»; Таблица «Разряды в газах при пониженном 

давлении»; Таблица «Схема работы шлюза», «Телевиде-

ние»; Таблица «Простые механизмы»; Таблица «Двига-

тель внутреннего сгорания»; Таблица «Двигатель посто-

янного тока»; Таблица «Генератор переменного  тока», 

«Ренгеновская трубка», Таблица «Микроскоп»; Таблица 

«Подводная лодка»; Таблица «Применение сжатых газов 

в пневматическом инструменте»; Таблица «Аккумулято-

ры», «Электронагревательные приборы»; Таблица «Бати-

скаф», «Воздушный тормоз автомобиля»; Таблица «Ра-

диолокация», «Опыт Майкельсона»; Таблица «Подача 

воды потребителю»; Таблица «Криотурбогенератор»; 

Таблица «Энергетическая система», «Трансформатор»; 

Таблица «Теплоизоляционные материалы», «Электро-

магнитный стол»; Таблица «Манометр»; Таблица «Гид-

равлическая турбина», «Подшипники»; Таблица «Зави-

симость массы от скорости движения тела», «П.Н. Лебе-

дев»; Таблица «Использование диффузии в технике», 

«Водяной насос»; Таблица «Электромагнитное реле», 

«Электровоз», Таблица «Магнитная запись и воспроиз-

ведение звука»; Таблица «Тепловое расширение в техни-

ке»; Таблица «Магнит со сверхпроводящей обмоткой»; 

Таблица «Столетов А.Г. (1839 – 1896)» . 

Видеофильмы: 

Геометрическая оптика ч.1 ч.2; Тепловые явления; 

Гидроэлектроника ч.1 ч.2; Электростатика; Квантовые 

явления; Электрический ток в различных средах ; Элек-

тромагнитные колебания; Основы МКТ ч.1 ч.2; Электро-

магнитная индукция; Излучения и спектры; Постоянный 

ток; Магнитное поле; Молекулярная физика; Волновая 

оптика; Основы термодинамики; Основы кинематики; 

Магнетизм ч.1 ч.2. 
 

Химия 

 

1 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет № 9  
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2 Наглядные 

пособия 

Пособия постоянной экспозиции: 

«Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований 

в воде»  

Таблицы: 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева», «Рас-

творимость солей, кислот и оснований в воде», «Элек-

трохимический ряд напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). 

Комплект инструктивных таблиц по химии; Ком-

плект таблиц по неорганической химии; Комплект таб-

лиц по органической химии; Комплект таблиц по хими-

ческим производствам; Комплект портретов учѐных хи-

миков; Комплект таблиц 

«Химия в таблицах и формулах»; Комплект таб-

лиц «Правила техники безопасности при работе в хими-

ческом кабинете». 

3 Демонстрационн

ое оборудование 

Приборы и принадлежности: 

Аппарат (установка) для дистилляции воды. Ап-

парат для получения газов. Весы лабораторные. Ком-

плект нагревательных приборов (электроплитка, спир-

товка). Столик подъемный. Набор для 

опытов по химии с электрическим током ПХЭ. 

Прибор для получения растворимых твердых веществ. 

Прибор для электролиза солей. Установка для перегонки 

веществ. Набор приборов посуды и принадлежностей для 

ученического эксперемента; электронагреватель для про-

бирок; 

Коллекции: Алюминий; Волокна; Пластмассы; 

Чугун и сталь; Топливо; Нефть и нефтепродукты; Ка-

менный уголь; Стекло и изделия из стекла; Металлы и 

сплавы. 

Модели: 

Наборы кристаллических решеток.  

Наборы моделей атомов для составления моделей моле-

кул по органической химии 

 

4 Лабораторное 

оборудование 

Набор приборов посуды и принадлежностей для учени-

ческого эксперемента. -15. 

Приборы: 

Термометр спиртовой. Весы лабораторные электронные 

. Комплект нагревательных приборов (электроплитка, 

спиртовка). Спиртовка. Столик подъёмный. Шкала твёр-

дости. Приборы для получения газов, электролиза рас-

творов. 

Источник питания. Термометр электронный. Посуда: 

Наборы химической посуды. Набор флаконов для хра-

нения растворов. Набор приборов посуды и принадлеж-

ностей для ученического эксперемента. 

Наборы реактивов: 

Кислоты органические и неорганические; металлы; ок-

сиды и гидроксиды металлов; галогены; минеральные 

удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбо-

наты, фосфаты, силикаты, галогениды, ацетаты, родани-
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ды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; 

углеводороды, амины; кислородсодержащие органиче-

ские вещества; образцы органических веществ; индика-

торы; материалы; соли для демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения 

реактивов и обеспечения безопасности: 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, 

сейфы, аптечка для оказания первой помощи 

Комплект средств индивидуальной защиты : пер-

чатки, халат. 

5 Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные мате-

риалы и определители на печатной и цифровой основе 

(ЭОР). 
 

Биология 

 

1 
Оборудование 

общего назначе-

ния и ТСО 

Кабинет № 2 АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

2 Наглядные 

пособия 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета 

на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала; видеофильмы; 

альбомы и репродукции. 

9-10-11 классы: 

Таблицы: 

«Схема строения клетки», 

«Строение растительной и животной клетки», 

«Биосинтез белка», 

«Фотосинтез», 

«Генетический код», 

«ДНК. Генетический код», 

«РНК», 

«Строение и уровни организации белка», 

 «Крахмал и белки в клетках», 

«Энергообеспечение клетки», 

«Энергетический обмен углеводов», 

 «Митоз», 

«Схема митоза и мейоза», 

«Хромосомный механизм. Определение пола», 

«Отдаленная гибридизация. Методы работы 

И.В.Мичурина» 

«Полиплоидия у растений», 

«Мутационная изменчивость растений и животных», 

«Моногибридное и дигибридное скрещивание», 

 «Взаимодействие частей развивающегося зародыша», 

 «Индивидуальное развитие хордовых»,  

«Центры многообразия и происхождения культурных 

растений», 

«Критерии вида», 

«Экологическое видообразование»,  

«Географическое видообразование», 

   «Популяции», 

«Схема развития животного мира», 

«Человеческие расы», 
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«Ведущая роль естественного отбора», 

«Ароморфоз», 

«Доказательство родства человека с 

человекообразными обезьянами», 

«Борьба за существование и ее формы», 

«Конвергенция», 

«Идиоадаптация у животных», 

«Приспособленность и ее относительный характер», 

«Ароморфоз и идиоадаптация у растений», 

«Пределы распространения жизни на Земле», 

«Зарастание водоема», 

«Пищевые связи в биоценозах», 

«Дубравы», 

«Биогеоценоз», 

«Механизированная обработка полей», 

«Биоценоз пресного водоема», 

«Развитие органического мира», 

«Карта животного и растительного мира» 

Презентации» 

« Энергетический обмен», «Экосистема. Биогеоценоз». 

«Эволюционное учение», «Цепи питания», «Состав 

сообщества», «Мутации». «Мутации человека», 

«Митоз». «Мейоз»,  «Круговорот веществ в природе», 

«Биогенетический закон»,  « Белки»,  «Изолирующие 

механизмы, Видообразование»,  « Стабилизирующий 

отбор», «Вирусы». «Основоположники биологии. 

История биологии», «Макроэволюция», 

«Экологические проблемы». «Антропогенез», 

«Гипотезы возникновения жизни на Земле», 

«Направления эволюции». «Экологический кризис». 

Учебные фильмы: 

«Обмен веществ и превращение энергии», «Биосинтез 

белка». 

ЦОР:  

«Разнообразие животного мира»; «Позвоночные 

животные»; « Уровни организации живого. Основные 

признаки живого»; «Теория эволюции», «Фотогалерея 

животные и растения», «Вирусы», «Грибы», «Прокари-

оты». «Происхождение человека», «Опорно-

двигательная система», «Внутренняя среда организма». 

«Кровеносная система», «Пищеварение», «Нервная си-

стема». «Индивидуальное развитие организма»  

   Интерактивное наглядное пособие: 

Биология, общая биология: 

Позвоночные животные; Систематика и жиз-

ненные циклы растений; Беспозвоночные животные; 

Неклеточные формы жизни Бактерии; Строение выс-

ших и низших растений; Закономерности наследова-

ния, взаимодействие генов; Строение и жизнедеятель-

ность организма человека; Строение и жизнедеятель-

ность организма растения; Клетка; Эволюция систем 

органов; Растительные сообщества; Общие закономер-

ности; Многообразие живых организмов; Живой орга-
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низм;  

3 Демонстрацио

нное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: 

Цифровой микроскоп; 

Препараты: 

Скелет человека-1; 

Скелеты - рыбы; ящерицы; голубя; кролика; 

Влажный препарат -  внутреннее строение крысы; 

Препараты - «Морской еж», «Морская звезда», 

«Речной рак» 

Коллекции насекомых:  

– «Вредителей садов и огородов»; 

-  «Превращение бабочки тутового шелкопряда» 

Коллекция «  Тип Членистоногие»; 

Коллекция «Изменчивость организмов»; 

Модели: 

 Набор моделей внутренних органов человека : 

сердце, почка, легкие, орган зрения, орган слуха, 

печень, ротовая полость. 

Модели головного мозга – рыбы, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих и человека; 

Рельефная модель «Строение клетки»; 

«Молекулы  белка»; «Позвонки»; «Слуховые 

косточки»; Здоровые и поврежденные сосуды»; 

 

Гербарии: 

Комплект гербариев: - дикорастущие 

растения; - культурные растения; - 

лекарственные растения; - 

сельскохозяйственные растения; - ядовитые 

растения; - деревья и кустарники; 

- водорослей; 

- грибов паразитов; 

- листья простые и сложные; 

- жилкование листьев; 

- соцветия; 

- виды корневых систем; 

- эволюция высших растений. 

Коллекции: - «Лен и продукты его 

переработки»; - «Минеральные удобрения»; - 

«Плоды сельскохозяйственных растений»; -

«Раковины моллюсков»; - «Семена»; - 

«Шишки»;  

Приборы:  

- прибор для демонстрации водных 

свойств почвы; 

- прибор для демонстрации всасывания 

воды корнем; 
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- прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений и животных; 

Комплекты микропрепаратов: 

- ботаника; 

- зоология; 

- анатомия; 

- общая биология. 

Набор палеонтологических муляжей: - 

бюсты( австралопитека, неандертальца, 

кроманьонца, представителей разных рас); 

Комплект портретов ученых биологов. 

Пособие динамическое 

демонстрационное - Законы Менделя; 

Пособие динамическое 

демонстрационное - Синтез белка; 

Пособие динамическое – перекрест 

хромосом. 

4 Лабораторное 

оборудование 

Микроскопы -6, Цифровой микроскоп -1,  

Биологическая микролаборатория-7; Набор 

микропрепаратов по анатомии и физиологии; Набор 

микропрепаратов по ботанике; Набор микропрепаратов 

по зоологии; Набор микропрепаратов по общей биоло-

гии. 

5 Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы на печатной основе. 

Музыка 

 
1 

Оборудо-

вание общего 

назначения и 

ТСО 

Кабинет №2  АРМ учителя (компьютер, проектор, 

экран, колонки) 

Музыкальные инструменты: Пианино. 

2 Наглядны

е пособия 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печат-

ных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репро-

дукции: репродукции картин русских и зарубежных ху-

дожников 

Комплект методических пособий и авторских программ, 

(фоно) хрестоматий для 5-7 классов 

3 Дидактиче

ские пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные матери-

алы на печатной основе. 

Оценка материально-технических условий реализации основной общеобразовательной  

программы представлена в таблицах 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имее

тся в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами для педагогических работников. 

Имеется 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельно-

стью, моделированием, техническим творчеством, иностран-

ными языками. 

Имеются 
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3 Помещения для занятий музыкой Имеются 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Имеется в 

наличии 

1.Компоненты 

оснащения

 уч

ебного кабинета 

Компоненты 

оснащения 

начальной 

школы 

1.1.Нормативные документы, программно- методическое 

обеспечение, локальные акты. 

1.1.Имеется. 

1.2.Учебно-методические материалы:  

1.2.1.УМК  1.2.1.Имеется. 

1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы 1.2.2.Имеется. 

1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного пред-

мета, ЭОР. 

1.2.3.Имеется. 

1.2.4.Учебно-практическое оборудование: глобус, таблицы 

по предметам и т.д. 

1.2.4.Имеется. 

1.2.5. Игры и игрушки в игровой зоне и уголках отдыха 1. 2.5. Имеется 

1.2.5.Оборудование (мебель) в учебных кабинетах: парты, 

стулья, учительские столы, конторки, доски. 

1.2.6. Имеется. 

2.Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета

 нача

льной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионально-

го и муниципального уровней, локальные акты. 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов.  

2.4. .Материально-техническое оснащение. 

2.1. Имеется. 

 

 

2.2. Имеется. 

2.3.Имеется. 

 

 

2.4. Имеется. 

3.Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала. 

3.1. Наборы для гимнастических упражнений. 

3.2. Комплект навесного оборудования. 

3.3. Мячи.  

3.4. Кегли. 

3.5. Обручи. Скакалки. 

3.6. Оборудование для прыжков в высоту и длину. 

3.7. Оборудование для игры в волейбол. 

3.8. Лыжи. 

3.1. Имеется. 

3.2. Имеется. 

3.3. Имеется. 

3.4. Имеется. 

3.5. Имеется. 

 3.6 Необходимо 

3.6. Имеется. 

3.7.  3.8.Имеются. 

4.Оборудование 

для организации 

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

4.1.Электронный микроскоп. 4.2.Цифровой фотоаппарат. 

4.3.Датчик расстояния. 

4.4. Датчик температуры. 

4.5. Датчик частоты сердечных сокращений (ручной 

пульсометр). 

4.6. Датчик содержания кислорода. 4.7.Датчик света. 

4.8.Учебно-методический комплекс. 

4.1.Имеется. 

4.2.Имеется. 

4.3.Имеется. 

4.4.Имеется. 

4.5.Имеется. 

 

4.6.Имеется. 

4.7.Имеется. 

4.8.Имеется. 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимо/имеетс

я в наличии 

1. Технические средства:  

 1.Мультимедийный проектор, экран. Имеется 

2.Принтер монохромный. Имеется 

3.Принтер цветной. Имеется 

4.Цифровой фотоаппарат. Имеется 

5.Цифровая видеокамера. Имеется 
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Графический планшет. Требуется 

Сканер. Имеется 

Микрофон. Требуется 

5.Музыкальная клавиатура. Требуется 

6.Оборудование компьютерной сети. Имеется 

7.Цифровые датчики с интерфейсом. Имеется 

8.Цифровой микроскоп. Имеется 

9.Доска со средствами, обеспечивающими Имеется 

обратную связь  

10.Микрофон 

Имеется 

11.Документ камера Имеется 

12.Система интерактивного голосования Имеется 

13.Конструктор Перворобот LEGO Education WeDo v  Имеется 

  

  

2. Программные инструменты: 

1.Операционные системы и служебные инструменты.  

2.Текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами. 

3. Графический редактор для обработки растровых изображе-

ний. 

4. Графический редактор для обработки векторных изобра-

жений. 

5 .Редактор подготовки презентаций  

6.Редактор видео. 

 

Имеется  

Имеется  

Имеется 

 Имеется 

Имеется  

 

Имеется 

3. Отображение образовательной деятельности в инфор-

мационной среде: 

Размещаются домашние задания; результаты выпол-

нения аттестационных работ учащихся; 

творческие работы учителей и учащихся; работа в Се-

тевом городе, 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления. 

Имеется 

4. Компоненты на бумажных носителях ( учебники) Имеется 

5 Компоненты на CD и DVD: 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

Имеется 

 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

Все помещения школы соответствуют требованиям СанПиН 21 – 01 – 97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 

Учебные кабинеты прошли аттестацию, на учебные кабинеты физики, химии, 

биологии, информатики, технологии, спортзал имеются акты – разрешения на ведение 

занятий. Ежегодно проводятся испытания спортивного и игрового оборудования, 

спортивный зал, бассейн, спортивная и игровая площадки имеют акты – разрешения на 

использование. 

Проведены испытания устройств защитного отключения, проверка состояния изоляции 

электрических сетей и электрооборудования, измерения полного сопротивления цепи фаза – 

нуль, измерения сопротивления металлосвязи . 

Контроль за системой безопасности школы со стороны органов государственного 

надзора осуществляется регулярно, нарушений и сбоев в работе системы не выявлено. 
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Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в постоянном 

развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. 

Безопасные условия пребывания детей в школе помогают обеспечивать круглосуточное 

видеонаблюдение с системой хранения информации в течение 30 суток. Существует 

тревожная кнопка. 

Кабинетная система обеспечивает деятельность по всем образовательным программам. 

Материально-техническая база школы максимально соответствует требованиям 

показателя. 4.1.КПМО: 

температурный режим соответствует требованиям СанПиН; 

имеются работающие системы холодного и горячего водоснабжения (включая 

локальные системы), обеспечивающих необходимый санитарный и питьевой режим в 

соответствии с 

СанПиН ; 

 имеются работающие системы канализации, а также оборудованные в соответ-

ствии с СанПиН; имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое количество 

средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожар-

ной безопасности;

 имеется электропроводка здания в соот-

ветствии с современными требованиям безопасности;

 имеется собственная столовая в соответствии с СанПиН;

 имеется собственный безопасный и пригодный для проведения уроков фи-

зической культуры спортивный зал, а также малый зал;

 имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система опове-

щения людей при пожаре;

 имеется действующая охрана (сторож);

 компьютерный класс, оборудованный металлической дверью, электропровод-

кой;

 пришкольный участок: дендрарий, цветники;

 наличие горячего питания;

 заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся;

 комплект лицензированного общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы, редакторы текстов,таблиц);

 уличная спортивная площадка, футбольное поле, беговая дорожка, 1 прыжковых 

ямы, 1волейбольная площадка, 1 площадки для ручного мяча;

 имеется скоростной выход в Интернет.

За предыдущий и текущий учебный год в школе накоплен значительный ресурс, 

позволяющий на новом уровне подойти к проблеме обеспечения нового качества 

образования, создать условия для преодоления сохраняющегося противоречия между 

состоянием и результатами образовательного процесса, с одной стороны, и социальными 

ожиданиями, образовательными запросами и потребностями населения, с другой стороны. 

Оценка материально-технических условий реализации основной общеобразовательной  

программы представлена в таблицах 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных ак-

тов 

Необходимо/имеется в 

наличии 
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1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-

чими местами для педагогических работников. 

Имеется 

2 Помещения для занятий естественнонаучной дея-

тельностью, моделированием, техническим творче-

ством, иностранными языками. 

Имеются 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией. Имеются 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение. Имеется в наличии 

1.Компонент

ы оснащения 

учебного каби-

нета Компо-

ненты оснаще-

ния основной 

школы 

1.1.Нормативные документы, программно- мето-

дическое обеспечение, локальные акты. 

1.1.Имеется. 

1.2.Учебно-методические материалы:  

1.2.1.УМК 1.2.1.Имеется. 

1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы 1.2.2.Имеется. 

1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебно-

го предмета, ЭОР. 

1.2.3.Имеется. 

1.2.4.Учебно-практическое оборудование: глобус, 

таблицы по предметам и т.д. 

1.2.4.Имеется. 

 1.2.5.Оборудование (мебель) в учеб-

ных кабинетах: парты,  стулья, учительские 

столы, конторки, доски. 

1.2.5. Имеется. 

2.Компонент

ы оснащения 

методического 

кабинета 

2.1. Нормативные документы федерального, ре-

гионального и муниципального уровней, локальные 

акты. 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов. 

2.4.Материально-техническое оснащение. 

2.1. Имеется. 

 

 

2.2. Имеется.  

2.3. Имеется. 

2.4. Имеется. 

3.Компонент

ы оснащения 

физкультурног

о зала. 

3.1. Наборы для гимнастических упражнений. 

3. 2.Комплект навесного оборудования. 

3.3. Мячи. Коврики. 

3.4. Кегли. 

3.5. Обручи. 

3.6. Оборудование для прыжков в высоту и 

длину. 

3.7. Оборудование для игры в волейбол. 

3.8. Лыжи. 

3.1.Имеется. 

3.2.Имеется. 

3.3 Имеется. 

3.4  Имеется. 

3.4 Имеется. 

3.5 Имеется 

3.6 Имеется. 

3.7 Имеются. 

3.8 Имеются. 

4.Оборудова

ние для орга-

низации иссле-

довательской 

деятельности. 

4.1.Электронный микроскоп. 4.2.Цифровой фото-

аппарат. 4.3.Датчик расстояния. 

4.4. Датчик температуры. 

4.5. Датчик частоты сердечных сокращений 

(ручной пульсометр). 

4.6. Датчик содержания кислорода. 4.7.Датчик 

света. 

4.8.Учебно-методический комплекс. 

4.1.Имеется.  

4.2.Имеется.  

4.3.Имеется.  

4.4.Имеется.  

4.5.Имеется. 

4.6.Имеется.  

4.7.Имеется.  

4.8.Имеется. 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимо/и

меется в наличии 

1. Технические средства:  

 1.Мультимедийный проектор, экран. Имеется 

2.Принтер монохромный. Имеется 
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3.Принтер цветной. Имеется 

4.Цифровой фотоаппарат. Имеется 

5.Цифровая видеокамера. Имеется 

Графический планшет. Имеется 

Сканер. Имеется 

Микрофон. Имеется 

5.Музыкальная клавиатура. Имеется 

6.Оборудование компьютерной сети. Имеется 

7.Цифровые датчики с интерфейсом. Имеется 

8.Цифровой микроскоп. Имеется 

9.Доска со средствами, обеспечивающими Имеется 

обратную связь Имеется 

10.Микрофон Имеется 

11.Документ камера Имеется 

12.Система интерактивного голосования Имеется 

13.Конструктор Перворобот LEGO Имеется 

14.Конструктор LECO EV3 Имеется 

2. Программные инструменты: 

1.Операционные системы и служебные инструменты. 

2.Текстовый редактор для работы с русскими и иноязыч-

ными текстами. 

3. Графический редактор для обработки растровых 

изображений. 

4. Графический редактор для обработки векторных 

изображений. 

5 .Редактор подготовки презентаций 6.Редактор видео. 

 

Имеется  

Имеется 

 

Имеется  

Имеется 

Имеется  

Имеется 

3. Отображение образовательной деятельности в инфор-

мационной среде: 

Размещаются домашние задания; результаты выполне-

ния аттестационных работ учащихся; творческие работы 

учителей и учащихся; работа в Сетевом городе, 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления. 

Имеется 

4. Компоненты на бумажных носителях ( учебники) Имеется 

5 Компоненты на CD и DVD: 

электронные наглядные пособия; электронные трена-

жеры; электронные практикумы. 

Имеется 

 

III.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 
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Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, ор-

ганов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохране-

ния, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечена техническими и про-

граммными средствами: 

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, телевизор, плеер DVD, документ-

камеры, цифровые лаборатории, цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор зВШКа; ГИС; 

среды для дистанционного сетевого взаимодействия в режиме онлайн. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование», в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педаго-

гических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ос-
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новной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

предмет класс учебник Методические материалы 

Иностранный язык 

(английский) 

10 Английский язык: учебник для 10 клас-

сов школ с базовым изучением англий-

ского языка, Биболетова М.З. английский 

язык 10 класс, Просвещение, 2020  
 

М.З. Биболетова Рабочая программа.10-

11 класс. Enjoy English (базовый уровень) , 

Дрофа, 2017 

Иностранный язык 

(английский) 

11 учебник для 10 классов школ с базовым 

изучением английского языка, Биболето-

ва М.З. английский язык 11 класс, Про-

свещение, 2020 

 

М.З. Биболетова Рабочая программа.10-

11 класс. Enjoy English (базовый уровень) , 

Дрофа, 2017 

История 

 

(базовый 

уровень) 

 

10  

 

О. С. Сороко-Цюпы, А. О. Сороко-Цюпы 

«История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс» под ред. А. А. 

Искендерова. М.: Просвещение, 2020г. 

 

 

 

 

История России  М.М. Горинов, А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина под редакцией 

А.В. Торкунова История России в двух 

частях, Просвещение 2021 

Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 10 класс. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций/ Сороко-Цюпа А.О., Несмелова 

М.Л., Середнякова Е.Г. – учебное пособиедля 

общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённые уровни. – М.: Просвещение, 2020г. 

 

Поурочные рекомендации: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций 

Т.П.Андреевской. 

История 

 

(базовый 

уровень) 

 

11 О. С. Сороко-Цюпы, А. О. Сороко-Цюпы 

«История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 11 класс» под ред. А.О. 

Чубарьяна. М.: Просвещение, 2021г. 

 

История России  А.А. Данилов, А.В. 

Торкунов, О.В. Хлевнюк. Под редакцией 

В. Торкунова. 

 

Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 11 класс. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций/ Сороко-Цюпа А.О., Несмелова 

М.Л., Середнякова Е.Г. – учебное пособиедля 

общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённые уровни. – М.: Просвещение, 2020г. 

Поурочные рекомендации: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

Т.П.Андреевской. 

Обществознание  10  Обществознание. 10 класс: учеб-

ник для общеобразовательных  учрежде-

ний  базовый уровень / под ред. 

Л.Н.Боголюбова. А..Ю. Лазебниковой. 

М.: Просвещение, 2020 

 г. 

 А.Ю. Лазебникова , Н.И. .Городецкая, 

Е.Л.  Рутковская. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова 10-11 классы 

учебное пособие для общеобразовательных ор-

ганизаций .Базовый уровень. М.: Просвещение, 

2019г 

Обществознание  11 класс: учебник для общеобразова-

тельных  учреждений  базовый уровень / 

под ред. Л.Н.Боголюбова. А..Ю. Лазеб-

никовой. М.: Просвещение, 2021 

Поурочные разработки по общество-

знанию 

Физическая 

культура 

10 -11 Физическая культура. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных орга-

низаций: базовый уровень/ Матвеев А.П., 

Палехова Е.С., Просвещение, 2021  

Методические рекомендации   10-11 классы. 

Под ред. Матвеева А.П. Вентана_граф 2021г.  
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ОБЖ 10   Российский учебник  Основы 

безопасности жизнедеятельности 10  

класс Латчук В.Н., Дрофа, 2020г.  

Рабочая программа разработанная В.Н. 

Латчуком, С.К. Мироновым, С.Н. 

Вангородским   

ОБЖ 11 Российский учебник  Основы 

безопасности жизнедеятельности 11  

класс Латчук В.Н., Дрофа, 2020г.   

Рабочая программа разработанная В.Н. 

Латчуком, С.К. Мироновым, С.Н. 

Вангородским,  

Математика 10 Мордкович А.Г., П.В. Семенов матема-

тика:алгебра и начала анализа (базовый и 

углубленный уровни) в 2 частях. Ч.1. 

учебник (профильный уровень)-

М.Мнемозина, А.Г. Мордкович алгебра и 

начала анализа.В 2ч. Задачник ( про-

фильный уровень) М.Мнемозина, 2012 

Алгебра и начала математического анализа 10-

11 классы И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович. 

М.Мнемозина, 2011 

Математика 10

-

11 

Геометрия. Л. С. Атанасян, В. 

Ф.Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Кисе-

лёв, Э. Г. Позняк. Геометрия 10-11. 

Учебник. – М.: Просвещение, 2021 

С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. Изучение геомет-

рия в 10-11 классах. – М.: Просвещение, 2020 

1. Б. Г.Зив. Геометрия 10. 

Дидактические материалы. – М.: Просвещение, 

2018 

Программа по геометрии 10-11 класс / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев – М.: 

Просвещение, 2011 

Математика 11 Мордкович А.Г., П.В. Семенов матема-

тика:алгебра и начала анализа (базовый и 

углубленный уровни) в 2 частях. Ч.1. 

учебник (профильный уровень)-

М.Мнемозина, А.Г. Мордкович алгебра и 

начала анализа .В 2ч. Задачник ( про-

фильный уровень) М.Мнемозина, 2012 

Алгебра и начала математического ана-

лиза 10-11 классы И.И.Зубарева, А.Г. Мордко-

вич. М.Мнемозина, 2011 

Астрономия 11 Астрономия 11 класс Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К.Страут, Дрофа 2017 

Авторская программа учебного предме-

та астраномия (автор программы Е.К. Страут, 

М.: Дрофа, 2018г.) 

Биология 10 Биология. 10 класс. Базовый уровень 

учебник для общеобразовательных 

учреждений Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И., 

Биология 10 класс, Дрофа, 2020гг 

Рабочая программа к линии УМК Сивоглазова 

В.И. биология 10-11 класс (базовый и 

углубленный уровень), учебно-методическое  

пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. 

Сивоглазов.  

 Дрофа, 2019 гг. 

 

Биология 11 Биология. 10 класс. Базовый уровень 

учебник для общеобразовательных 

учреждений Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И., 

Биология 11 класс, Дрофа, 2021гг 

Рабочая программа к линии УМК Сивоглазова 

В.И. биология 10-11 класс (базовый и 

углубленный уровень), учебно-методическое  

пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. 

Сивоглазов.  

 Дрофа, 2019 гг. 

 

Физика 10 Физика 10 класс: учеб. для 

общеобразоват.организаций: базовый 

уровень В.А.Касьянов Физика 10 класс 

(базовый уровень), 

Просвещение, 2021гг 

Физика. Базовый уровень. 10-11 класс. Рабочая 

программа к линии УМК В.А. Касьянова Дро-

фа, 2017г. 

Физика 11 В.А.Касьянов Физика 11класс (углубленный 

уровень), Просвещение, 2021гг 

Данная рабочая программа разработана на 

основании «Программы среднего (полного) 

общего образования. Физика. 10-11 классы. 

Углубленный уровень». Автор программы В.А. 

Касьянов и реализуется в учебниках В.А. 

Касьянова «Физика10. Углубленный уровень» и 

«Физика11. Углубленный уровень». 
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Литература 10 Ю.В. Лебедев. Литература, 10 класс. (в 

двух частях); М., «Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа 10-11 классы, Ю.В. Лебедев 

, Просвещение 2018 

Литература 11 О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов литера-

тура 11 класс, Просвещение 2021 

Рабочая программа 10-11 классы, Ю.В. Лебедев 

, Просвещение 2018 

Русский язык  

 

 

 

10 Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина «Русский язык 10-11 классы. 

Базовый уровень.  ( в двух частях); М., 

«Русское слово», 2016 

Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина «Программа 

курса русский язык 10-11 класс», М., «Русское 

слово», 2014 г. 

Родной язык 10 Примерная рабочая программа по пред-

метам «Родной язык» для обучающихся 

10-11 классов,  КАУ ДПО АИРО имени 

Андриан Митрофановича Топорова,2020 

Примерная рабочая программа по предметам 

«Родной язык» для обучающихся 10-11 классов,  

КАУ ДПО АИРО имени Андриан Митрофано-

вича Топорова,2020 

Химия 10 Габрилян О.С., Химия 10 класс (базовый 

уровень), Просвещение, 2020гг 

Рабочие программы О.С. Габриеляна, Сладкова 

С.А.. Предметная линия учебников Габриеляна 

О.С. 10-11 классы. Базовый уровень. Просвещение 

2020 

 

Химия 11 Габрилян О.С., Химия 11 класс (базовый 

уровень), 

Просвещение, 2021гг 

Рабочие программы О.С. Габриеляна, Сладкова 

С.А.. Предметная линия учебников Габриеляна 

О.С. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Просвещение 2020 

География 10 Гладких Ю.Н., Николина В.В. География 

10 класс, Просвещение , 2016гг 

Сборник примерных рабочих программ. 

Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 

классы 

Просвещение, 2020 

 

География 11 Гладких Ю.Н., Николина В.В. География 

11 класс, Просвещение,  2018гг 

Сборник примерных рабочих программ. 

Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 

классы 

Просвещение, 2020 

 

Информатика  10 Полякова К.Ю. «Информатика. Базовый и 

углубленный уровень: учебник для 10 

класса: в 2 ч./К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин.  

– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

Информатика, К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин для 10-

11 классов, 2015 

Информатика  11 Полякова К.Ю. , Е.А. Еремин , 

Просвещение, 2021 

Информатика, К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин для 10-

11 классов, 2015 

 

 

III.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных результатов 

невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, 

психолого- педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации 

ООП СОО. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие: 

 уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного об-

щего образования на основе данных мониторинга ее внедрения; разработать и внедрить си-

стему оценки качества образования, соответствующую требованиям ФГОС СОО;
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 разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации 

ФГОС СОО, в том числе для детей с ОВЗ;

 скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества образо-

вания;

 выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по 

программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС СОО;

 привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализа-

ции ООП СОО; определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально- 

технических условий реализации ООП СОО, требующих больших финансовых вложений. 

Для планового изменения условий реализации ООП СОО необходима разработка: 

 механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

 сетевого графика по формированию необходимой системы условий;

 контроля за состоянием системы условий

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

№ Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориенти-

ров в системе условий 

1 Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности учитывающе-

го разные формы учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и полидеятель-

ностное пространство, динамического 

расписания учебных занятий ; лицензи-

рованного медицинского кабинета. 

эффективная система управленческой дея-

тельности реализация планов работы методиче-

ских объединений, плана работы ППМС 

–помощи реализация плана ВУК 

2 – наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.; 

повышение квалификации 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогиче-

ских работников 

эффективное методическое сопровождение 

педагогической деятельности 

3 – обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых об-

разовательных ресурсов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образова-

тельной деятельности; 

эффективная деятельность учебно- инфор-

мационной службы школы 

качественная организация работы офици-

ального сайта школы 

повышение профессиональной компетент-

ности педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства 

школы 

реализация плана ВУК 

4 – наличие локальных норматив-

но- правовых актов и их использование 

всеми субъектами 

образовательной деятельности; 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с ООП СОО МБОУ 

СОШ №19 
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5 – наличие баланса между внеш-

ней и внутренней оценкой (самооцен-

кой) деятельности всех субъектов обра-

зовательной деятельности при реализа-

ции ООП, участие об-

щественности (в том числе родитель-

ской)  в управлении об-

разовательной деятельностью 

соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам образовательной 

деятельности 

деятельность органов государственно- об-

щественного управления в соответствии с норма-

тивными документами школы 

6 – обоснование использования 

списка учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне. 

эффективное методическое сопровождение 

педагогической деятельности реализация плана 

ВУК 

7 Соответствие материально-

технических условий гигиеническим 

требованиям; обеспеченность образова-

тельной деятельности необходимыми 

помещениями и оборудованием 

эффективное распределение средств суб-

венции; привлечение внебюджетных средств, в 

том числе за счет реализации платных образова-

тельных услуг. 

 
 

3.5  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Направления Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый результат 

Организационн 

ое 

и нормативное 

обеспечение 

ФГОС СОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС СОО 

Приведение норматив-

ной правовой базы шко-

лы с учетом изменений,

 принятых на

 региональном

 и федеральном 

уровне, в соответствие 

 с требованиями 

ФГОС СОО 

 

Регулярно директор Нормативно-правовое со-

провождение образователь-

ного процесса ФГОС СОО 

Внесение изменений и до-

полнений в документы, ре-

гламентирующие деятель-

ность школы 

 Разработка  годово-

го календарного учебного 

графика,     

 плана вне-

урочной деятельности,  рабочих программ  внеурочных, курсов, дисциплин и модулей, положения об организации текущей и итоговой     оценки достижения обучающимися планируемых результатов  освоенияООП. 

Май- август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование пед. про-

цесса школы с учетом тре-

бований ФГОС СОО и вы-

явленных недочетов 

Определение программ-

но- методического обес-

печения на следующий 

учебныйгод 

апрель – май 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы  

с учетом методических 

рекомендаций, норма-

тивных требований

 и социального  запроса родителей 

обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

Утвержденный учебный 

план 
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Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего обра-

зования и дополнитель-

ного образования детей, 

обеспечивающих органи-

зацию внеурочной дея-

тельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора 

Договора о взаимодействии 

по реализации образова-

тельной программы 

Корректировка ООП Май Рабочая группа, 

директор 

Скорректирована основная 

образовательная программа 

Организация и проведе-

ние 

общественных 

слушаний по обсужде-

нию изменений внесен-

ных в образовательную 

программу 

Май директор Решение об утверждении 

или доработке ООП 

    

 Утверждение ООП СОО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

Август директор Протокол Педагогического 

совета 

Разработка  и 

реализация системы 

мониторинга образова-

тельных потребностей 

обучающихся  и 

родителей по использо-

ванию часов вариативной 

части учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Март –апрель 

ежегодно 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Формирование запроса по 

использованию часов вариа-

тивной части учебного пла-

на 

Анализ имеющихся в 

ОУ условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных про-

грамм СОО в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

администрация Оценка условий с учетом 

требований ФГОС 

Комплектование биб-

лиотеки УМК по всем

 предметам 

учебного   плана в 

соответствии с Феде-

ральным перечнем учеб-

ников 

Регулярно Заместитель 

директора по 

УВР 

Наличие утвержденного 

списка учебников для реа-

лизации ФГОС СОО. 

Формирование заявки на 

обеспечение общеобразова-

тельной организации учеб-

никами в соответствии с 

федеральным перечнем. 

Формирование плана 

ВУК согласно требова-

ниям ФГОС 

Август 

сентябрь 

ежегодно 

директор 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Контроль соответствия 

запланированному 

результату 

Мониторинг результатов 

освоения основной обра-

зовательной программы 

СОО 

В течение года Зам. директора 

по УВР, рабочая 

группа 

Аналитические  справки, 

материалы мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки педагогических 

работников школы к реализации ФГОС СОО 
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ФГОС СОО Разработка плана мето-

дической работы с меро-

приятиями по сопровож-

дению ФГОС СОО 

август 

ежегодно 

Руководитель 

Метод. совета 

План методической работы 

школы 

Обеспечение 

консультационной 

В течение года Заместитель 

директора 

 

 методической поддерж-

ки учителей по 

вопросам реализации 

ООП СОО 

   

Обобщение опыта 

педагогов 

В 

течение года 

Руководители 

МО, учителя 

Фестиваль открытых 

уроков 

Организация работы по 

психолого- педагогиче-

скому обеспечению 

сопровождения ФГОС 

В 

течение года 

ППк Обеспечение психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе муни-

ципальных МО учителей 

основных 

классов 

В 

течение года 

Учителя 

Руководители 

ШУМО 

Обмен опытом, распро-

странение эффективного 

опыта 

работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В 

течение года 

Заместители 

директора 

Обмен опытом, распро-

странение эффективного 

опыта 

работы 

Финансовое 

обеспечение 

ФГОС 

Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также ме-

ханизма их 

формирования 

Август, 

январь ежегодно 

директор План финансово- 

хозяйственной деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение измене-

ний в них), регламенти-

рующих установление 

заработной платы работ-

ников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

директор Приказы по стимулирую-

щему и инновационному 

фонду 

Кадровое обес-

печение реализа-

ции ФГОС СОО 

Цель: создание условий для обеспечения реализации ФГОС СОО 

Анализ кадрового обес-

печения реализации 

ФГОС СОО 

Март -

Август 

ежегодно 

Директо

р Заместитель 

директора 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах повы-

шения квалификации 

В 

течение года 

Заместит

ель директора 

План повышения 

квалификации 

 Участие педагогов в ра-

боте проблемных семи-

наров, вебинаров по во-

просам ФГОС СОО 

 

В течение года Руководители 

ШУМО 

Заместитель 

директора 

Повышение 

квалификации 

педагогических работников 
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Информацион-

ное обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды шко-

лы (ИОС), способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС СОО 

Организация 

разъяснительной 

работы среди 

педагогической и 

родительской 

общественности о  

целях и задачах ФГОС, 

его актуальности для 

образования. 

в 

течение года 

Администрация

, ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации и результатах 

ФГОС СОО 

 Публикация основной 

образовательной про-

граммы СОО, норматив-

ных документов на сайте 

МБОУ СОШ №19 

Август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирование обще-

ственности о реализации и 

результатах ФГОС СОО 

 Информирование роди-

телей обучающихся о 

результатах ФГОС СОО 

в МБОУ СОШ №19  че-

рез школьный сайт, про-

ведение родительских 

собраний 

в 

течение года 

Администрация

, ответственный 

за сайт 

Информирование обще-

ственности о реализации и 

результатах ФГОС СОО 

 Изучение мнения 

родителей по вопросам 

реализации ФГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

в 

течение года 

Зам. дирек-

тора поУВР 

кл рук 

 

 Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой 

город» (включая, 

электронный журнал, 

дневник) 

В 

течение года 

Зам. дирек-

тора по УВР, 

кл рук 

Оперативный доступ к 

информации для 

различных категорий 

пользователей 

 Обеспечение публичной 

отчетности МБОУ  

МБОУ СОШ №19 о реа-

лизации и результатах 

ФГОС СОО 

 

Июнь директор Информирование обще-

ственности о реализации и 

результатах ФГОС СОО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

ФГОС СОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических условий 

и 

приведения их в соответствие требования ФГОС СОО 

Анализ материально- 

технического 

обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

Апрель 

ежегодно 

Зам. директора планирование работы по 

развитию материально- 

технических условий 

реализации ФГОС СОО 

Мониторинг эффектив-

ности использования 

оборудования в школе 

при реализации ФГОС 

СОО 

май ежегодно Зам. директора Справка анализа эффектив-

ности использования нового 

учебного оборудования 
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Анализ соответствия 

материально- 

технической базы 

реализации ООП СОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

Ежегодно 

администрация Приведение в соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП СОО 

с требованиями ФГОС. 

Обеспечение соответ-

ствия материально- тех-

нической базы 

МБОУ СОШ №19 тре-

бованиям ФГОС 

Постоянно директор Приведение в соответствие 

 

Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

Постоянно директор Приведение в соответствие 

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Постоянно директор Приведение в соответствие 

Обеспечение 

соответствия 

информационно- 

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Постоянно директор Приведение в соответствие 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предме-

там 

учебного плана 

Постоянно Директор Приведение в соответствие 

Наличие доступа 

МБОУ СОШ №19

 к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

Постоянно директор Приведение в соответствие 

Обеспечение контроли-

руемого доступа участ-

ников образовательного 

процесса к информаци-

онным 

образовательным ресур-

сам в сети 

Интернет 

Постоянно директор Приведение в соответствие 
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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 среднего 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 

внутриучрежденческого контроля (далее -ВУК), мониторинга образовательной деятельности 

и условий ее осуществления. 

ВУК является формой эффективного управления качеством образования в школе, 

основной функцией которого является обеспечение жизнеспособности и 

конкурентоспособности образовательной организации. Одним из инструментов ВУК 

является оценка, понимаемая как процедура установления соответствия фактических и 

планируемых результатов. Материалы ВУК 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, ло-

кальных актов регламентирующих 

реализацию ФГОС СОО и внесение 

изменений в ООП  СОО 

Директор, заместите-

ли директора по УВР 

Ежегодно 

2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта 

2.1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС  СОО 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Ежегодно (август) 
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Направления и периодичность контроля системы условий 

 

Направление Ответственный по 

должности 

Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

2.2. Исполнение плана – графика по-

вышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников 

школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Ежегодно 

2.3. Реализация плана методической 

работы по реализации ФГОС  СОО 

Директор, заместител 

директора по УВР 

Ежегодно (май) 

3. Контроль психолого – педагогических условий реализации Стандарта 

3.1. Качество реализации основных 

направлений деятельности ППМС-

службы 

Заместители 

директора по УВР 

Ежегодно (май) 

3.2. Качество реализации системы мо-

ниторинга образовательных потреб-

ностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по ис-

пользованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Заместител директора 

по УВР 

Ежегодно (февраль - 

март) 

4.Контроль финансовых условий реализации Стандарта 

4.1. Выделение объема расходов, не-

обходимых для реализации ООП  

СОО  и достижения планируемых 

результатов 

Директор, главный 

бухгалтер, заместитель 

директора по УВР 

Ежегодно (сентябрь) 

4.2. Наличие локальных актов регла-

ментирующих установление зара-

ботной платы работников школы, в 

том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размера преми-

рования 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Ежегодно (август) 

5.Контроль информационно- методических условий реализации Стандарта 

5.1. Качество информационных мате-

риалов и образовательных ресурсов 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

СОО 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Ежегодно (апрель) 

5.2 Соответствие УМК по всем пред-

метам учебного плана Федерально-

му перечню учебников 

заместитель директора 

по УВР 

Ежегодно (февраль) 

6.Контроль материально-технических условий реализации Стандарта 

6.

1 

Наличие необходимого ма-

териально – технического оснаще-

ния для реализации ФГОС  СОО 

Директор, За-

меститель директора по 

УВР, библиотекарь, 

заведующий 

хозяйством 

1 раз в год 

(август) 



 

391 
 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

заместитель директора по УВР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. директора по УВР 1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения Стандар-

та 

заместитель директора по УВР, за-

ведующий хозяйством 

1 раз в год 

 

3.8 Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной программе 

среднего общего образования 

 

Дата внесе-

ния измене-

ний 
 

Содержание, суть изменения 
 

Нормативный 

акт, 

закрепляющий 

изменения 
 

Подпись лица, 

внесшего измене-

ния 
 

    

 

 

 

 

 

 

  


